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в бои по: (Гоз ср! 

По ФАУНА РОССИ 
Ел СОттРЕДАЬТЬТЕТЕТХЬ СОТЕАЕТОЕ. 

| Гуцко по кшкщимь ЭГ О Со ркеа`т В онл мк тои во! БС 

ЗОООГИЧЕСВАГО МУЗЕЯ мы А ВМ У, 
п е5ка > уча ета А 5252 У. 4 \, Полы 

Ъ редакщею Директора Музея Акад. Н абонова. 

о 

ПТИЦЫ 

2 ервалётои 

Ра!сопНогтез./ 

Выпускъ т. 

(Съ 5 таблицами и 17 рисунками въ текст? }. 

ПЕТРОГРАДЪЬ, 1916. 



ТИПОГРАФЯ ИМПЕРАТОРСКОЙ АКАДЕМШ НАУКЪ. 

Вас. Остр., 9 лин., № 12.. 



Предислов!е къ 1|-му выпуску. 

Мое участ{е въ орнитологическомъ отдЪл% „Фауны Росе!и“ 
объясняется помимо полнаго сочувств1я самой идез этого изда- 
н1я, въ которомъ уже давно ощущается настоятельная необ- 
ходимость, также поступлен1емъ моей коллекци въ Зоологи- 

ческий Музей ИмперРАТОРСКОЙ Академш Наукъ. НЪкоторыя 
группы птицъ русской фауны предетавлены въ ней настолько 
полно, что являются хорошимъ матер1аломъ даже для моногра- 
фической обработки. На первомъ м$етВ въ этомъ отношенши 

стоятъ Еа]сопогтез и Бы1оез изъ СогасШогшез, а ватВмъ нф- 
которыя семейства Раззегез, отчасти Са Мтшез и др. Такъ 
какъ я ранфе не усиЗлъ использовать свой матер!алъ для по- 
добной обработки, я конечно весьма радъ представившейся 
мн возможности обработать его приблизительно въ томъ же 
размВрЪ для „Фауны Росс1и“ и искренно признателен за это 

директору Зоол. Музея Н. В. Насонову, по чъей мысли и подъ 
чьей редакщей издается „Фауна Росс“. Пока я могу думать 
объ обработкЪ только Ка]сопМогшез и Э@1ез, такъ какъ и это 
должно занять много времени. 1-й выпускъ тома съ описан1емъ 
дневныхъ хищныхъ птиць начался печатан1емъ еще въ 1918 г. 
и выходитъ въ свЪть почти что черезъ три года. Но при его 

составлен!и обстоятельства сложились для меня исключительно 
неблагопраятно и хочется думать, что послвдуюпие выпуски 
пойдутъ быстрЗе. Въ 1-й выпускъ вошли необходимыя вводныя 

свфдВн1я о групи Еа]сопогиез и описав1е 20 формъ, изъ 
которыхъ 15 входятъ въ составь нашей фауны, а 5 описаны 
отчасти для сравнен!я съ нашими, отчасти какъ приближаюнияся 
къ нашимъ границамъ. 15 русскихъ формъ распредФляются по 

13 видамъ такимъ образомъ: 1 в. съ 8-мя подвидами, 8 в. каждый 



Е донй надъ птенцами га юге высказал а. что С}. а] 
о и а должны Ей как и Е: видъ. Од 

линьками ‘названныхЪ птенновъ въ течен!е не мене 3—4 а и 

т. е. имфя передъ собою смЪну ихъ наряда посл 3—4 линекъ, м 

пока же П. П. Сушкинъ наблюдалъ только одну — первую х 
линьку, которая многаго дать не могла. Со временемъ, хотя = 
въ дополнени къ настоящему тому, мн конечно придется = ; 

_ Кернуться къ этому вопросу, какъ и ко _многимъ другимъ; к 
тЪмъ не менфе, если сравнить сводку овфдЪв!Й о распростра- = 

_ненш хищныхъ птицъ въ Росси, сд$ланную мною въ 1882 г. ` 

(Орнитолог. геогр., т. Г), съ предлагаемой теперь вниман!ю чита- = 
теля въ „ФаунЪ Россш“, можно съ удовлетворен1емъ отм$тить 
значительный прогрессъ въ этой области, достигнутый за про- 

- текпия тридцать лЪтъ. 

м. ММензбиръ. 

Москва, 
мартъ 1916 г. 



Отряд Ра]сопогтез. — Дневныя хищныя 

птицы. 

Дтагнозъ. МеоспабВае, п1@со]ае, затгсорраоае уе] епботорВа- 

‚ сае; атбозео]ае уе] фегсо]ае. Ра]абат ЧезтоспайВиат, тозтата 
шахШаА зарегот: апсшаба, Ъа513 гозы1 ем пагаз сеготафе 

пЧафа; саеса ех1ола. | 

Характеристика. Птенцовыя, хищныя или насЗкомоядныя 

М№одта ае, приспособленныя къ древесной или наземной жизни, 

съ десмогнатическимъ нёбомъ, безъ функц1онирующихъ слф- 

пыхъ придатковъ кишечника, съ крючкообразно загнутымъ 
верхнимъ клювомъ и ясно выраженной, содержащей ноздри, 

восковицей. 

Характеристика отряда Еасотуотгтез является одной изъ 

самыхъ краткихъ среди характеристикъ отрядовъ птицъ, но 
даже и въ такомъ вид$ она не можетъ быть названа безупреч- 
ной и требуетъ н$сколькихъ оговорокъ. Такъ у @ураёю$ воско- 
вица покрыта перьями. У бегрещагии; обиай ПаБИлаз и въ чаот- 

ности ноги голенастой птицы. Однако сл$дуетъ отм$тить, что 

недочеты краткой характеристики ЁРсоп{огттез сказываются 

преимущественно при ихъ сравнени съ Окопиюттез вообще и 
съ О{едапоройез въ частности. Это указываетъ до известной 

степени на то, въ какомъ направлен1и слФдуетъ искать род- 
ства Васотуотгтез, но сколько-нибудь удовлетворительнаго р®- 
шен1я вопроса объ ихъ происхождении мы до сихъ поръ не 

имЗемъ. 

Группа Нсотуюттез, установленная САро\’ымъ, соотвЪт- 

ствуетъь Ассфригез ии” апсб. зепза з@1сфа, и какъ ея выдЗле- 
н1е, такъ и ея дальнзйшее подразд$лен!е иметь свою длинную 

Фауна Росе1и. Птицы. ТУ. 1 



_ дневных  ХИЩНИЕОвЪ те и наконецъ С нанВ и 
_ 765 на два семейства— Еасотааае и Ади аае. 'Такъ какъ это д%- 

_лене установлено на основанйи анатомическихъ и эмбр!ологи- 

ческихъ данныхъ, его можно считать наиболЪе соотвФтетвую- ре 

щимъ естественной группировк® птицъ даннаго отряда. Въ. ы 

группахъ Сафатае, бегрещати и Ассритез типъ хищника наи- 

боле р$зко выраженъ у .4ссрИтез, но слБдуетъ отмЪтить, что 
истинное отношен!е даже этихъ трехъ группъ никоимъ обра- 
зомъ не можетъ быть выражено въ линейной формЪ. ток 

Характеристика трехъ подотрядовъ является въ сл дую- 
щемъ вид (по Нохьву, съ дополнен1ями и изм$ненями по ‹ 

(Слро\’у и Сушкину): 

Т. СаЙничае. Грифы Новаго СвЪта. Перья безъ оЧНАко 
ствола; кобчиковая железка голая; въ череп$ (рис. 1 Аи В) 

хорошо развитые о Е НОВИН 

` 

Рис. 1 А. Черепъ Ю/мпод’уриз аита сбоку (по Втра\ах). 

прободенной перегородкой, сквозныя; грудина (рис. 2) не болЪе 
какль съ зачаткомъ тапабтиит, сзади или съ 4-мя выемками, или 

съ 2-мя (наружными) отверст!ями и 2-мя (внутренними) выр$з- 
ками; нижняя гортань безъ мышц, т. е. недоразвита, что выра- 
жается въ ея непригодности модулировать голосъ. Къ этому 

„ 



`ОТРЯДЪ ЕАТСОХтЕОВМЕб. к 8 

о можно прибавить слфдующее отроеше ноги: фаланги 1-го или 
_ вадняго пальца, взятыя вмЗстВ, равны приблизительно поло- 

вин длины взятыхъ вмВстВ фалангъ наружнаго пальца и со-. 
членовная поверхность его короткой тефабагза]е лежитъ выше 

уровня сочленовныхъ поверхностей другихъ шебафатзаНа; когти 

тупые и сравнительно прямые; 2-ая и 3-ья фаланги 4-го пальца, 
` взятыя вм$стВ, равны или длинн®е 

основной фаланги; основная фаланга 
8-го пальца длинне какъ 2-ой, такъ и 

предпослЪдней, приблизительно рав- 
ныхъ между собою; фатзо-тебафагяиз 
толстъ, его внутренв!й край округ- 
ленъ и не тоньше другого: задняя 
сторона его проксимальнаго конца 
несеть широкй выдаюцийся отро- 

стокъ съ усЪченной задней поверх- 
ностью. 

П. бегрещати. Секретари, предста- 
вленные въ современной фаунЪ всего 
однимъ африканскимъ видомъ. Перья 
безъ побочнаго ствола; кобчиковая 

железка оперенная; въ череп (рис. 3) 

имфются хорошо развитые ргосеззиз 
азтрёегуе0о14е!; степень окостенфв1я 

носовой перегородки очень различна; 
шапа гии грудины (рис. 4) выра- 
женъ, ея задв!й край выпуклъ, безъ 

вырЪзокъ и отверстйй или только съ 
двумя слабыми выемками; въ тазЪ 
(рис.5) завертлужная часть подвздош- 

ной кости, въ отлич1е отъ 4ссрИтез, не 
загибается вентрально; нижняя гор- 
тань развита. Строен!е ноги таково: 

Рис. 1 В. Черепъ Юиподту- 

Риз аита снизу. - рг. Ъаз1- 

рёегусо1Аемз. (По Нохгву.) 

фаланги приподнятаго задняго пальца, взятыя вмФстЪ, не боле 

половины длины взятыхъ вм$стВ фалангъ наружнаго пальца: 

основная фаланга 4-го пальца гораздо длиннфе дистальной и 

длинн%е 2-ой и 3-ей, вмфстВ взятыхъ; посл дн!я приблизительно 
равны и очень коротки, гораздо короче 4-ой; основная фаланга 

8-го пальца гораздо длиннЪе 2-ой, а 2-ая слегка длинн$е 8-ей; 

длинный фагзо-тефабатзяз призматической формы и его передне- 
1* 



4. Отрядъ КАТООХТЕОВМЕ8. 

задн]й даметръ равенъ или больше поперечнаго; верхн!й ко- 
`нецъ задней стороны плюсны съ выдающимся нрранитиин рас- 
ширеннымъ вродЪ какъ у СайитНнаае. | 

11. Ассфритез. Центральная группа дневныхъь хищныхъ 

птицъ, за выключен1емъ предыдущихъ подотрядовъ, обнимаетъ 
собою всЪхъ остальныхъ дневныхъ хищниковъ и является 
космополитической. Перья съ побочнымъ стволомъ !); кобчико- 
вая железка оперенная; въ черепВ ргосеззяз Баз|фегухое 

А ох 

Рис. 2. Грудина Рзеийодгурииз сайуроттатия. А — снизу; В — сбоку. 

(По Вре\м АХ.) 

отсутетвуютъ или совершенно зачаточны; носовая перегородка 

окостен$ваетъ; грудина (рис. 6) съ боле или мене развитымъ 

тапабугция, ея задйй край или цфльный, или не боле какъ 

съ двумя вырЪзками или отверст1ями; нижняя гортань развита. 

1) Часто упоминается, что у Рап@1оп перья лишены побочнаго ствола, 

но въ д5йствительности и у Рапаюп на н$фкоторыхъ перьяхь есть побоч- 

ный стволъ, не меньше чБмъ у ТЬгазабй (Н4е Сушкинъ). 

М. Мензбиуъ. 



_верхность его шебабатзае 

/ 

‹ АР: 

Отрядъ КатсомтЕОвМЕЗ. -5”. 

Строен!е ноги слфдующее: фаланги задняго пальца, взятыя вмЪ- 

ст3, гораздо боле половины длины взятыхъ вмфстВ фалангъ 4-го 
пальца; сочленовная по- 

лежитъ приблизительно на 

одномъ уровнф съ дру- 
гими; 2-ая и 8-ья фаланги 
4-го пальца, взятыя вм*- 
ст$, то длиннЪе, то ко- 
роче основной, основная 

же всегда гораздо длин- 
нЪе 2-ой; основная фаланга 

8-го пальца длиннЪе 2-ой, 
которая иногда длиннФе, 

иногда короче предпосл$д- 
ней; верхв!Й конецъ зад- 

ней стороны плюены не- 

сеть два выступа, раздЪ- 
ленные глубокой и ши- 

рокой ямкой, въ которой 

лежатъ сухожил!я сгиба- 

телей; иногда вершины вы- 

ростовъ весьма сближены, 
даже срослись, такъ что 
получается каналъ. 

Нохгау. ) 

Таблица, указывающая въ хронологическомъ порядкф измфненя во взглядахъ на 

объемъ и подраздфлен!я группы дневныхъ хищныхъ птицъ, а равно на ея отношене 

къ группЪ ночныхъ хищныхъ птицъ или совъ. 

1135. Тлмме. Асстритев (роды: УаШаг, Еасо, Зах и Глаптаз). 

1152. Мбнвтме. Асс1ритез (роды: Бёмх, Саргипч]еаз, Реасяз, Ка]со, 

АдайПа, Упаг). 
1811. Пллсвв. Варбафогев (Мосбаги1: Бымх; Асер: Ка|со, Суросегатив, 

Сураёбаз; Уп№агии: УаМак, Сабатфез). 
1811. Соутвв. Асеритез, Тлппё (дневныя и ночныя хишныя птицы), 

1820. Теммтмск. Варасез (роды: УиШаг, Са ахгёез, Сурабфаз, Касо, Зылх). 

1827. Т’Наивмтитвв. Асе1ригез, Гдпп., (гуросегапаз, ПШ. и Бах, Глоп. по- 

ставлены отд$льно. 

1840. Мттизон. Асс1рилшае: Т. А. Фагпае (А, грифы Старато СвЪта, 

В, грифы Новаго СвЪта; С, сокола). П. А. посфагпае. 

1844—1711. Свлу. Асорихгез: Г. А. Плагш, П. А. Мосфаги. 

1853. ВомАРАВТЕ. Асс!рИтез. 

Рис. 3. Черешь бегретилчиз зестеничия 

снизу. -н рг. Баз1рфегухо1Аецв. (По 



Ио 
СНЫ 
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- 

Рис. 4. Грудина бегреталия зесгеал4из. А—снизу; В—сбоку. (Изъ Ввомх’а.) 

+ 

й Ё. 

| 

Рис. 5. Тазъ бегретиилчиз зестеф ати, сбоку. 



5 БИ Ой 

[в 
. 

Рис. 6. Грудины разныхъ представителей Асефиее. А — Каево регедиииия 

сбоку и В — снизу; © — Адийа с1и'узаё10$ снизу; Т — тоже верхняя. часть ый 

сзади: Е — Рап@ оп пайа 0, нижн1й конец, 
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1812. Бохрвулы, АссарИтев: 1. СоЪоге. т: 2. Собогв. Нешего- 
_^  Багравев (101. ФсВоорЬиз!). , 
1814. Слввор. Ассритевз съ 9-мя сем.: Еасош@ае и вые рнаае, 
1880. Бсьлтев. Зылсез: Бечол4ае, Азюш1Чае; Асс1рИтез: Еасог1Аае, Фабваг- 

4ае, БегрепалтНАае. 
1882. Ветонемо\у. Карбафогез съ 3-мя сем.: Ува ае, Еа]сош1Чае, Зы1- 

о1Чае. 
1884. Мемтох. Ассаритев: Г. СафЪагЯае, П. Уа|атЧае, Еа]сошае, ТТ. бег- 

репфати4ае (11с]. Сат1ата?). 54т1еез совершенно выдфлены и поста- 
влены между РЕИас! и Расатае. 

1885. Бтехмеаев. Ассалрйтез: 1. СуросегатЧае, 2. СафВатИЧае, 3. Еа]сот4ае, 

4. БумолАае. 

1888. Еоввилмаев. Асе1рИитез (Нетеговаграсез, Зипа.): роаа Са- 

{ВБагыдае, Стуро-ЕКа]сот14ае. Эылеез не только совершенно выд$лены 

изъ Асс!рИтез, но и соединены съ Саргипиа]21 и Согаслае въ Сога- 

сИфогтез. 

1890. Бвввонм. Варфюгез: Зегрепшахи, Асс1рИтез, Без. СафБагфез выдЪ- 

лены и поставлены между Р!сатае и Реесапо-Него41опез. 

1891. Бндвре. СаффагиАМогтез: Рзеп4оетурв1, и Асс!рИтМогтез: Бегреп- 
фати, АссарИтез, Рап4юпёз, Бёлеез, выдфлены въ два равнозначу- 

щихъ отряда. 
1898. Слро\у. ЕКа]сопогтез: СафВатвае (СафЪагЫЧае) и Асс1рИитез (Сурове- 

тап1Чае, Уп{ламАае, Ка]соп1дае, Рапд1ошае). Зылеез (БёмеолЧае) не 

только выдфлены, но согласно Еоввьтмаюв”у отнесены къ групиЪ 

Согасйотгшез, объемъ которой противъ Ебиввтмавв’а расширенъ. 
1902. Сушкинъ. Ра]соп{огшез: СафБатфае, Зегрепфаги, . Ассо1рИтев. 

Среди Касот/огтез, Сай ае принадлежать Неарктической 
и Неотропической областямъ и бегрещатй— Эф1опекой. Такимъ. 
образомъ въ Палеарктической области и вмЗст$ съ тБмъ въ 
фаунЪ Росси имЪются представители только .460рй тез. 

ДЪлен1е Асофитез на семейства представляетъь огромное 

разнообраз!е у разныхъ авторовъ. Мною принято дЪлеше /661- 
риИтез на два семейства — На сот4ае и АдийЙаае, установленныя, 
на анатомическомъ основани, П. П. Сушкинымъ"). Характери- 

стика этихъ семействъ съ ихъ подсемействами и родами, гео- 
графическое распространен1е тВхъ и другихъ и выключене 
родовъ не представленныхъ въ русской фаунЪ, а также та- 
блицы для опред$лен1я семействъ, подсемействъ и родовъ, въ 
ихъ полномъ объемЪ, приводятся ниже 1). 

1) Въ печати появилась только. первая часть работы П. П. Сушкина 

„Еъ морфолог1и скелета птицъ. Сравнительная остеолотя дневныхъ хищ- 

ныхъ птицъ (Асс1рИгез) и вопросы классификаши. Т. Основныя подраз- 

дфленля Ассритез. Ш. Сокола и ихъ ближайпие родственники“. М. 1902. 
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ВажнЪйшая литература по анатом1и Еа1еоп1Рогтез$ въ 

связи съ обоснован1емъ этой группы и ея главнЪй- 

а _ шихъ подраздЪленля. 

1) О’Аллох & Рахов. Ге ЭКе]ефе 4ег ВазЪубое]. Вопп. 1888— 
2) Виррлавр, Евлмс. Оп семфашт рой\ёз ш Те Апафошу оЁ Ве 

_ АссёрЁтев УИ геЁегепсез $0 фе аЁйтЫез оЁ Ро уфого!4ев. Ргов. 
Т.. оо]. Бос. 1869.—8) Веррлвь, Евлкс. Те Этасфаге апа С]ах- 

‚ в есабоп ог Ваз. Гоп4оп. 1898.—4) Ввлдхрт, 4. Ев. Пе @гар- 

рев ара Саббарсеп ег Ваабубае] ш ехошогрызсвег ив4 сга- 
п10]051зсВег Веменипо. Тойг. Е. Ого. Т (1853).—5) Вкоххв К]аз- 

зеп ива Ог4папоеп 4ез ТЫетгесв. Убое], Т. Веагбефеп уоп 

Беепка ип Са4олу. Ге!р2ло. 1891.—6) Ерудетз, А. Миме. Вв- 
срегсВез апабош1аез еф ра]6опфо]ое1аез ропг зегуг а Работе 

4ез ‚01зеаах Фо5зПез 46 1а Егапсе. 1869—11.—7) Ер\улвьв, А. 

МимЕ- её Свдамрлотвв. Н15оше рпвуздлае, пабагеПе её роПдае 
4е Мадасазсах. Н1зболге 4ез о1зеаямх. Раз. 1819—85.—8) Еутом. 

Озбео]ос1а Аут. Гоп4оп. 1858—81.—9) Ебввымавв. Оифегзм- 
свипсеп 2аг МогрВо]оэ4е ап БузбетайЕ ег Убее]. Ашзет- 
Чат-епа. 1888.—10) Слрож. Вгори’в СЛаззеп ап Ог4папзепв 

4ез ТыеггесВз. Убое], П. Герто. 1898.—11) Нохгьех, Тн. Оп 

ФЪе С]аззШсамоп оЁ Вг4$ ап оп \е фахопошлс Уа]ае оЁ Ъе 

Мод1ВсаНопвз оЁ сегбалп оЁ Ве Сгатшла] Вопез оБзегуа е 11 а% 
с]аззе. Ргос. Г. 200]. Бос. 1867.—12) Меуев, А. В. АБЪИАяпсепв 

уоп Уосе]-БЭКе]ефеп. Пгез4еп. 1879.—18) Мвуутох, А. О1еЯопагу 

оф Влтаз. Гопдоп. 1898—96.—14) Мтизсн. Бузбеш Чег Р4егу]о- 

старше. НаПе. 1840.—15) Равкев, \. К. Оп Ще Угасваге ап@ 

Пеуе!орщепф оЁ Ве Вшаз ЭКаП. Тгапз. Тапп. Бос. 1876.—16) Ру- 

скАЕт. Сопыаорз 40 Фе Озфео]осу оЁ Виз. Ртое. Г. оо]. 

Чтобы провести черезъ свою работу, въ ц$ляхъ ея равном рности, взгляды 

названнаго автора на сем, АдиШАае, я просилъ его дать мн$ необходимый 

матер1алъ по этому семейству, что имъ и было исполнено съ товарище- 

ской готовностью. Считаю себя обязаннымъ высказать здЪсь за это П. П. 

Сушкину свою глубокую признательность, такъ какль безъ его любезнаго 

отклика на мою просьбу мнЪ, какъ и всякому другому, едва ли бы удалось 

разработать сем. Ада!9ае строго соотв$тственно появившейся въ печати 

обработк Еа]сот1Аае. Не говорю уже о томъ, что мой личный трудъ былъ 

существенно этимъ облегченть. 

М. Мензбиу. 
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_ оо]. Апя. Ва. ХХП, № 608. 1899.—19) "Зовснктх, р 

_ вспе Егаериззе озбео]ос1зсвег Ощегзисвивсев ешщег' 
убае]. 2001. Аше. Ва. ХХШ, № 615. 1900—20) Зозонкам, Р. 

ть г _ Уецеге зубетайзсье ЕтоеБи1ззе озбео]ос1зсвег Оогзиовиовев Мет. 

о йе Тавталубаей. од]. Апя. Ва. ХХШ, № 655. 1900—21) Суш- Е: и. 
_ кинь, П. Къ морфолонш скелета птиць. Сравнительная остео- = 
я 4 _ломя дневныхъ хищныхъ птицъ (.4ссрИтез) и вопросы. клас-_ Я 

_ _ бйфикалйи. Т. Оеновныя подравдФлевя Асарйтез. П. Сокола и | 
Ра _ ихъ ближайшие родетвенники. Москва. 1902.—22) Илттеь. Нар4- и 

: . = Бас ег А 1894. 
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Е _ __  Общйй обзоръ вем. Еа1еоп1д4ае и АдаШаае, съ ихъ под- 
раздълен1ями, въ связи съ ихъ геограхическимъ рас- 

_. проетранен1емъ. 
< „ 

Анатомическое различ1е между Есотаае и АдиЙае лучше 

р. всего выясняется изъ сопоставлен1я признаковъ этихъ се- = 

мействъ. Однако, эти признаки не равноцнны, особенно съ 
точки зр$ня ихъ дагностическаго значеня, и потому изъ 

47 признаковъ, приведенныхъ для характеристики этихъ се- 

мействъ П. П. Сушкинымъ, мы ограничимся выборкой 39, ко- 

торымъ онъ придаетъ наибольшее значенте. 

Ра!соп!дае. 

Череп». 

1. Длина ргосеззаз гусотаЯсив 

зЧаа0$1 не меньше ?/; длины оси 

подвЪска (дцаЧтафат). 
2. Нижн!И край межглазничной 

перегородки прямой или изогнутъ 

въ вид$ лежалцаго 5. 

3. Задне-нижейй уголъ средней 

носовой раковины свободенъ, т. е. 
не прикр$пленъ къ ргаеготае. 

Складка, ограничивающая снизу 

обонятельную область, не иметъ 

Ади ае. 

Черепз. 

Длина ргосеззиз гухотайся5 

зЧаатоз1 не больше 1/4 длины оси 

подвЪска (циадгафат). 
2. Нижь! край межглазничной 

перегородки согнутъ подъ угломъ 

въ области задняго конца небныхъ 

костей. 

3. Задне-нижн! уголъ средней 

носовой раковины прикр$пленъ къ 

ргаегопёае. Это второе скр$плене 

дается широкимъ пластинчатымъ 
гребнемъ, который возникаетъ отъ 



® ‘направленнаго наружу гребневид- 
_ ` наго выроста. | 

4. Сообщене глазничной полости 

съ носовою, лежалщее между ргае- 
гопае и корнемъ нижней вЪтви 

]астушае, всегда узкое. 

5. Лобные отростки пазайе широки 
и концы ихъ отогнуты къ средней 
ливи весьма круто, почти подъ 
прямымъ угломъ. 

6. Небная поверхность верхняго 
(рогового) клюва съ р$зкимъ про- 
дольнымъ гребнемъ, достигающимъ 
самаго конца клюва. 

*. Десмогнатизмъ прямой. 

8. Неши{егусо14еит н$тЪ. 

9. ВБтви нижней челюсти прони- 

заны фонтанелью; если фонтанель 
заростаетъ (очень рЪдко!), то на ея 

м$ст$ остается р$зко истонченный 

участокъ кости. 

10. На внутренней сторонЪ ниж- 

ней челюсти Меккелевъ хрящьъ не 

прикрыть на */; его длины, считая 
отъ задняго конца (вслБдетые сла- 

баго развитя сотр!етепфате). 

11. Наружный край сочленовнаго 

конца нижней челюсти сильно вы- 

р$занъ сверху и бугорокъ, ограни- 
чиваюнй эту вырЪзку спереди, 
сильно развитъ и загнутъ назадъ 
въ видЪ толстаго крючка. 

12. Въ планЪ сочленовный конецъ 

нижней челюсти оканчивается сзади 
тупо или въ видЪ двухъ равно вы- 
дающихся выступовъ. 

е 
Осевой скелет». 

13. Наибольшее разстоян1е между 
поперечными отростками спинныхъ 

позвонковъ не превышаетъ полу- 
торной наименьшей ширины отро- 

стковЪ. 

Отрядъ КАТСОХТгОвМЕЗ. | 11 

складки, ограничивающей снизу 
обонятельную область. 

4. Сообщен1е глазничной полости 

съ носовою, лежащее между ргае- 
гопва]е и корнемъ нижней вфтви 

]астутае, всегда шире, чБмъ у Еа- 
соп14ае. 

5. Лобные отростки паза]е узки и 

весьма постепенно загибаются къ 
средней линйи. 

6. Небная поверхность верхняго 

(рогового) клюва безъ продольнаго 

гребня и къ самому концу клюва 

всегда желобчата.. 

{. ДЛесмогнатизмъ не прямой; 
иногда небо остается шизогнатиче- 
СКИМЪ. 

8. Нештреегухоеит всегда, есть. 

9. Нижнечелюстной 

н$Ътъ. 

фонтанели 

10. На внутренней сторон$ ниж- 

ней челюсти Меккелевъ хряшъ не 
покрыть лишь на ничтожное про- 
тяжене впередъ отъ сочленовной 

области, благодаря сильному разви- 
то сотр ешешаге. 

11. Выр$зка наружнаго края со- 

членовнаго конца нижней челюсти 
всегда пологая и бугоръ, ограничи- 
ваюций ее спереди, никогда не бы- 

ваетъ крючковидно загнутъ. 

12. Въ планЪ сочленовный конецъ 

нижней челюсти оканчивается сзади 

однимъ угловатымъ выступомъ. 

Осевой скелетз. 

18. Наибольшее разстоян1е между 

поперечными отростками спинныхъ 
позвонковъ превышаеть двойную 
наименьшую ширину отростковъ. 



сы 3 43 21. не кор: 

_ конда сильно ть тъ и соприка- 
В съ ключицей. СлФдовательно 

ключица прикр5илена: къ коракоиду 
двояко: КЪ акрокоракоиду и къ ргос. 

_ ргосогасой4еив. 
16. Наружный основной отро- 

стокъ коракоида им$етъ видъ мало 

выдающейся округлой лопасти. 

_17. Непарный нижнй отростокъ 
ключицы (Бурос1е!Ч1ат) редуциро- 
ванъ. 

Заднля конечности. 

18. Ниже! конецъ передней по- 

верхности голени (И Ъ10-фагвиз) про- 
низанъ тремя отверстлями. 

19. Плюсна ($атзо-пефабати5) въ 
сЪчен!и четырехгранна, съ ясно 

обособленной медальной поверх- 
ностью, 

20. Передняя поверхность плюсны 
наиболЪе углублена въ своей внфш- 

ней части, лежалцей наружу отъ 

бугра па. ИЫа5 апйсчв. 

21. Соотвфтственно отсутств!ю 
уздечки для сухожилья М. ехфепвог 
Фелбогата сот, нфтъ и буг- 

ровъ, служащихъ для прикр$илен1я 
этой уздечки. 

22. Внутреныйй пяточный гребень 
идетъ по оси кости, точно по сере- 
дин$ между наружнымъ и внутрен- 
нимъ сосудистымъ отверстемъ. 

23. Наружная поверхность внфш- 

няго пяточнаго гребня составляетъ 

непосредственное продолжен1е на- 

ружной грани плюсны. 

24. У основавнля вн шняго пяточ- 

прикрплена къ ‘коракоиду лиш 
въ области акрокоракоида. = 

16. Наружный основной отро-_ 
стокъ коракоида выдается очень 
сильно, въ вид треугольника” со. 
ср$занной вершиной. м 

117. Непарный ниж отростокъ 
ключицы (Бурос]е1Атат) всегда хо- 

рошо развитъ. 

_ Задняя конечности. | ь 

18. Нивы конецъ передней по- 

верхности голени пронизанъ двумя 
отверстями. 

19. Плюсна ($агзо-тефабатвив) въ 
сБчен1и трехгранна, съ узкамъ или 

острымъ внутреннимъ краемъ. 

я 

20. Передняя поверхность плюсны 
наиболЪе углублена въ своей вну- 
тренней части, лежащей внутрь отъ 
бугра ш. $И1аН5 апстз. 

21. Всегда имЪются бугры, къ ко- 

торымъ прикрпляется уздечка су- 
хожилья тт. ехфепзог 41 огат сот- 

111$, или же вся уздечка окосте- 
н$ваетъ. / 

22. Внутреныйй пяточный гребень 

лежитъь по крайней мБрЪ вдвое 
ближекъ внутреннему краю плюсны, 
чЪмъ къ наружному; разстояне его 
отъ внфшняго сосудистаго отвБер- 
стя не мен$е разстоявя отъ вну- 

тренняго Фая плюсны. 
23. Наружная поверхность внЪш- 

няго пяточнаго гребня отд$лена отъ 

наружной грани плюсны глубокой 
ложбинкой, въ которую проникаетъ 
часть волоконъ ш. аЪ4асфюг а1е. ТУ. 

24. НЪть рЪзкаго вдавленйя, соот- 

|4 



наго гребня имЪется рЪзкое вдавле- 
н1е ш. а44асфог 41. П. 

_ 95. Первыя три фаланги четвер- 
таго пальца приблизительно равны. 

Мышечная система. 

96. Ех$епзог Ва ас1з Ъгеу1з начи- 

нается двумя головками отъ прокси- 

мальнаго конца плюсны. 

- 21. АБачасфог 41. П развитъ слабо 
и отходитъ только отъ шебабагза/е Т. 

28. Ехфепзог Ъгеу1з 41. Ш раз- 

вить слабо, такъ что принадлежитъ 
только дистальному концу плюсны. 

29. Мясистая часть ех4епзог Ьгеу15 

41. ГУ простирается въ ширину 
отъь наружнаго края передней по- 
верхности плюсны до внутренней 

сосудистой шели. 

30. Еехог БаЙиас1з Ътгеу1з начи- 
нается только отъ внутренней по- 

верхности внутренняго пяточнаго 

гребня; сухожилье одно. КромЪ того 
слабая добавочная головка начи- 

нается отъ внутренняго сесамоида 

тп. сазфгоспешта$. 

51. АЪаисфог 41%. ТУ не прони- 

касть ‘на боковую поверхность 

вншняго пяточнаго гребня. Одна 

изъ его головокъ начинается отъ 

внЪшняго сесамоида М. сазёгоспе- 
11145, 

32. Аа4асвог 41=. П развитъ хо- 
рошо и производитъ ясно очерчен- 

ное вдавлен1е у основан1ля внфшняго 

пяточнаго гребня. 

Оттрядъ Катсожчековмех. #3. 

вЪтствующаго прикр$плен!ю т. а4- 

Часфог 415. П. 

25. Въ четвертомъ пальцЪ наибо- 
лЪе укорочены вторая и третья фа- 

ланги, общая длина которых равна 
длин$ первой фаланги. 

Мышечная ‘система. 

26. Ехфепзог БаЙас1з Ъгеу15 начи- 
нается тремя головками; изъ нихъ 

средняя возникаетъ отъ дисталь- 

наго конца голени. 

21. АБайсфог 41. П развитъ 
сильно и возникаетъ въ прокси- 

мальномъ отдЪлБ плюсны. 

28. Ехфепзог Ъгеу1; 41. Ш также 

развить сильно и возникаетъ въ 

проксимальномъ отд$л$ плюсны. 

29. Мясистая часть ехфепзог Ъте- 
у1з 41. ТУ простирается въ ши- 

рину отъ наружнаго края передней 
поверхности плюсны только до 

внЪшней сосудистой щели. 

30. Нехог ВаШаслз Ъгеу1з начи- 

нается отъ наружной и внутренней 

поверхности внутренняго пяточ- 

наго гребня и кончается двумя 

сухожильями. Добавочной головки, 

возникающей отъ сесамоида ш. 5а- 

зётоспештаз, зд$сь нЪтъ. 

81. Часть волоконъ аЪ4асфог 5. 

ТУ проникаетъ на боковую поверх- 
ность внфшняго пяточнаго гребня 

и производитъ здЪсь глубокую лож- 

бину; эта мышца зд$сь не иметь 

отношен1я къ сесамоиду т, хазфгос- 

пештаз. 

32. Аа4асфог 41=. П развитъ слабо 
и не производить ясно очерченныхъ 

вдавленйй поверхности 

плюсны. 

на задней 

Выд$ленныя на основан только что перечисленныхъ ана- 
томическихъ признаковъ семейства, Ра сот 4ае и Адийаае мо- 
гуть быть вкратц, внзшними признаками, охарактеризовантл 

сл$дующимъ образомъ: 
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РайсопЧае. 

Небная поверхность верхняго ро- 
гового клюва съ р$зкимъ продоль- 
нымъ гребнемъ, который постепенно 
понижается кпереди. 

Граница оперенля на бокахъ ниж- 

ней челюсти имфетъ видъ прямой 

или слабо изогнутой лини, напра- 

вленной впередъ и внизъ; или же 
оперен1е не заходитъ на бока ниж- 

ней челюсти, но при этомъ темя 

Ади Чае. а. 

Небная поверхность верхняго ро- 

гового клюва безъ продольнаго 

гребня, иногда съ возвышенемъ въ 

своей задней части, но возвышевне 

это р$зко ограничено спереди. 

Граница опереня на бокахъ ниж- 
ней челюсти выдается впередъ въ 

вид остраго угла; или же оперен1е 

не заходить на бока нижней челю- 

сти, но тогда темя голое или по- 
крыто пухомъ. 

остается покрытымъ настоящими 

перьями. 

А В [0 

Рис. 1. А— небная поверхность рогового надклювья "у Йториз тевре’Итив; 

В — граница оперен1я на бокахъ нижней челюсти сем. Раеотаае (Нуро- 

в-логсЬ18 забЪщео); Сто же сем. Ади@@ае (Вифео ушршиз). (По Сушкину.) 

Тщательное изучен!е анатом!и многочисленныхъ представи- 

телей обоихъ семействъ позволило П. ПЦ. Сушкину установить 
въ каждомъ изъ нихъ подсемейства и дать точныя характери- 
стики, построенныя на анатомическомъ основан!и, не только 
подсемействъ, но и родовъ. Отсылая желающихъ ознакомиться 
съ этимъ къ труду названнаго автора, мы здфсь ограничимся 
необходимыми изъ него извлечен1ями, а именно обзоромъ подсе- 

мействъ и родовъ обоихъ семействъ, съ указашемъ ихъ геогра- 
фическаго распространен1я. Это дастъ намъ достаточное пред- 
ставлен1е объ объем$ всей группы, изъ которой уже не пред- 
ставить затруднен!я выд$лить палеарктическле виды и среди 
посл$днихъ виды русской фауны. Палеарктическае роды отмЪ- 
чены зв$здочкой. 

РР. ИР 
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я Кат. Ра!соп!ае (— Еа]соппае, Виреуу. 1874, пес Еа]сотиЧае, ацс%,). 

ЗиЪё. Райсоптае (Еа]соцез, Влослу. рагёио; Еа]соп1тае, Э\уалия. 
ехс1 аз. Награслз еф РоНоегас!тае). 

+ ИИсо, Тлмх. Зуз. Маф. (1766). 
* Нуройчютса$, Вот, Тз1з (1826). 

*Ету/ториз, Ввенм, [513 (1828). 

* Аезаоп, Кдов, Маф. Буз%. (1829). 
Вупсрорсо, Влосуудх, Саф. соП. Воз. Бое. (1813). 
Лазз04есез, ЭстлАтев, Р. Й. 5. (1864). 
*Титинсшиз, Утеил,. О1з. Аш. зер. (1807). 
Еегасзаеа, Соттл, Р. Й. 5. (1887). 
Натфе, Вь., С. В. (1855). 

ЗиаЁ. РоНомегастае (Ка]сопез, Втре\. рах@л). 

ЛИстотетгах, ЗнАврЕ, Саф. Вг\. Маз. (1874). 

Ройомегах, КАпр, [зтз (1847). 

Эратегух, К тр, Р. И. В. (18510. 

ЗиЪЕ. Роубогтае (Ро1уфогпае, Тлаёг., Ро]!урот, Втрез.). 

Ро4Ъогиз, Утеил,. Апа]узе (1816). 

Бепех, Свлу, Тата. Беу, Ш. Ого. (1839). 
Рройсофаептиз, Г.лекв., ФОта. 01с%. (1843). 

Ийъадо, Эь1х, Ах. Вгав. (1824). 

Тбучег, Утвил,, Апа]узе (1816). 

эаЕ. Негрефо{Пегтае (—=Негрефоегез-—нМсгазбагея, Влрвл..). 

Негреюотетез, Утепы,., №. П1еф. (1819). 

Истазит, Свлх, [18. Сев. Вшаз (1841). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЗЪВЛЕНТЯ ПОДСЕМЕЙСТВЪ И РОДОВЪ 

КАТСОМШАЕ ПО ВНЪБШНИМЪ ПРИЗНАКАМТЪ. 

1) Р5жуший край верхняго клюва безъ зубца. Наибольшая ширина 

роговой части нижняго клюва меньше длины ребра послБдняго. На- 

ружное опахало пятаго первичнаго махового сужено. ...... 2. 
1”) Р5Ьжупий край верхняго клюва съ парнымъ зубцомъ предъ верши- 

ною клюва. Наибольшая ‘ширина роговой части нижняго клюва 

болыше длины ребра нижняго клюва (рис. 8). Наружное опахало 

пятаго первичнаго махового не сужено.. иг. 3. 
ю Разстоян1е отъ вершины крыла до вершины десятаго первичнаго 

махового меньше полуторной разницы въ длинЪ наружной и вну- 

тренней пары рулевыхъ. Хвостъ равенъ крылу, или же короче 



м разницу 1 въ Е ее *. 
пары Е болЪе т ' 

по крайней м въ о длину ке 
плюсны. Ноздря съ центральным бугор- |. 
комъ, зрутвасиуА, НЕА АСЕ -я 

.. ._. Робонпае. МА: 
Ы а И вершины крыла до вер- = 
ВА ЛЬ Рив Рогова часте ниве шины десятаго первичнаго махового не = 
к: ней челюсти (снизу) Нуро- больше четверной длины задняго пальца = 
о ичотемз зибЪилео. Показанъ безъ когтя. Крыло короткое, не длиннфе — 

способъ измфренйя: длина 71" (180 мм.) и всегда короче пятерной. 
о. измФряется по лини ОФ, длины плюены. ВырЪзки внутреннихъ 

Е о наибольшая ширина — по опахалъ первичныхъ маховъ или очень 

АВ. (По Сушкину.) пологи и мелки, или глубоки и прямо- 

угольны и въ этомъ случа ихъ боле 
я двужъ .... о... чРеНощегаещав ^ 

8”) Разстояне оть вершины крыла до вершины десятаго первичнаго | 

махового не меньше пятерной длины задняго пальца безъ когтя.. 
Крыло длинное, не короче 1,1" (195 мм.) и большею частью превы- — 

шаетъ пятерную длину плюсны. Вырфзки внутренняго опахала пер- | 
вичныхъ маховъ глубовя и ихъ не болЪе двухъ. ... . Еасоптае. 

Е ЗиЪЁ. НегрефофВегшае. 

1) Крыло приблизительно той же длины, какъ и хвостъ: разница въ 
длин$ не превышаетъ длины задняго когтя. Первое первичное ма- 
ховое короче десятаго. Наружный палецъ покрытъ щитками на 2/5. 
Перья темени обычнаго строешя. ........... . Мгазг. 

'’ 1”) Ерыло длиннФе хвоста боле чЪмъ на длину средняго пальца. Пер- 
вое первичное маховое равно восьмому. На концахъ пальцевтъ 
сверху по 8 щитка, на остальномъ протяжеви пальцы покрыты 
чешуей. Перья темени съ разсученными бородками и жесткими” : 

отволикамиь ое Е, а нЕ Ули. ВВ ООАЕЕ ВС 

$1 Роуфогтае. 

1) Ноздря круглая; передняя граница восковицы (т. е. граница ея 

съ роговымъ чехломъ верхняго клюва) р ЕЕ косо и волно- 
образная: 552.2... Перс в ПОД ЗАмОГОлан ооо 

1”) Ноздря уховидная; передняя граница восковицы вертикальная, пря- 

мая Аль СИДАХ, ЦЕН ор ГАСБуН 

2) Внутреннее опахало выемчато только на трехъ первичныхъ махо- 
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выхъ; средьйй палецъ ноги не короче 3/, плюсны; горло голое, какь 

иво О авиа ноыА . Бубег. 

2") Внутреннее опахало выемчато на четырехъ или пяти изъ первич- 
ныхъ маховыхъ; средн!й палецъ короче 2/3 плюсны .......З. 

3) Голова нормально оперенная, безъ голыхъ мЪстъ на уздечкЪ и днЪ 
нижней челюсти; чешуи передней поверхности плюсны велики и 

расположены довольно правильно въ два продольных ряда; обхватъ 
верхняго клюва менЪе длины задняго пальца безъ когтя. . . МйИмадо. 

3”) На голов$ есть голыя пятна; чешуи передней поверхности плюсны 
немного крупн$е остальныхъ и расположены неправильно; обхвалуь 

верхняго клюва больше длины задняго пальца безъ когтя. ... .4. 
4) Верхн1я кроюпйя хвоста покрываютъ почти двЪ трети длины руле- 

выхъ и длиннфе нижнихъ кроющихъ; дно нижней челюсти голое; 
перья лба курчавыя, загнутыя концами впередъ .. . . Рва|соБаепиз. 

4”) Верхая кроюпия хвоста покрываютъ его менфе чЪмъ на половину 
и короче нижнихъ кроющихъ; дно нижней челюсти оперенное; 
ШБПЕН пов нормальных: ол Уи ПИ в И епех. 

ЗобЁ РопоШегаетае. 

1) Голая часть плюсны короче наружнаго пальца; оперен1е плюсны 

простирается на 3/5 ея длины; наружный палецъ длинн$е внутрен- 

И: а ОБА БЫ 
1”) Голая часть плюсны длиннфе наружнаго пальца; оперен1е прости- 

рается менЪе ч$мъ на 1/; плюсны; наружный палець равенъ вну- 

ВЕ ааа Ук с бит оао ак ЧР 

2) Обхватъ верхняго рогового клюва меньше длины его хребта; первое 

маховое всегда длинн$е шестого .......... . . РоНоШегах. 

2”) Обхватъ верхняго клюва больше длины его хребта; первое маховое 

ВОО ОВЛЬМОМ У о Зри ПН Зрааргух. 

ЗарЁ. Ееоттае. 

1) Разстояне отъ вершины десятаго первичнаго махового до вершины 

крыла меньше двойной длины плюсны и равно половин длины 

хвоста; суженная часть внутренняго опахала перваго махового за- 

нимаетъ 1/3 всей длины опахала; выр$Ъзка внутренняго опахала пер- 

ваго махового лежитъ на уровн$ концовъ заднихъ вторичныхъь 

О ОН С ил. +. Нагре. 

1”) Разстоян1е отъ вершины десятаго первичнаго махового до вершины 

крыла больше двойной длины плюсны и равно по крайней мЪрЪ 3/; 

длины хвоста; суженная часть внутренняго опахала перваго махо- 

вого занимаетъ мен$е !/; длины всего опахала; вырЪзка внутрен- 

няго опахала перваго махового на сложенномъ крылЪ лежитъ между 

концами заднихъ вторичныхъ маховъ и вершиной крыла... .2. 

2) Хвостъ ступенчатый: наружное рулевое короче тж пары по 

крайней мЪр$ на длину наружнаго пальца... + З- 

2”) Хвостъ скругленъ: наружное рулевое короче средней пары не болЪе 
какъ на 2/3 длины наружнаго пальца. .. еее еее ен 5: 

Фауна Росси. Птицы. ТУ. 2 



4) ие поверхность. средняго 1 ‘пальца ее рыры до основатйя п 
*: речными щитками въ одинъ сплошной рядъ: перья штановъ зна- = 

_ чительно превышаютъ оперен1е плюсны и концы ихъ достигають | 
_ по крайней мЪрЪ$ половины длины голени; даре лы окраска _ 

_  мантш рыжая, разныхъ тоновъ . ее ине и хПавипение. — 
4”). Основаве первой фаланги средняго пальца на ?/; ера мелкими 
` чешуйками; перья штановъ почти не превышаютъ оперен1я плюсны 

_ и концы ихъ едва достигаютъ конца верхней 1/3 плюсны; преобла- 

дающая окраска мантйи сЪрая „ее. ‚ уззойес!е. 
5) Передняя сторона плюсны покрыта крупными чешуями: поперекъ 
< передней поверхности плюсны ихъ укладывается не болЪе четы- 
ВОИ РИ ИР ИЕ ТИК у ьЗ т + 

5") Передняя поверхность плюсны покрыта мелкими чешуями: попе- 
рекъ передней поверхности плюсны укладывается не менфе шести. 
ПУ Е и с лете Зирь 

6) Крылья не достигаютъ конца хвоста на длину средняго пальца; вы- 
_ рзаны внутренн!я‘опахала на двухъ первыхъ маховыхъ ... .Т. 

6”) Крылья достигаютъ конца хвоста или выдаются за него; вырБзано 
внутреннее опахало только на первомъ маховомъ ....... .8. 

ФТ) Тыльная поверхность средняго пальца до основав1я покрыта оди- 
ночнымъ рядомъ поперечныхъ щитковъ. ..... . . Апупевоа[со. 

1”) Тыльная поверхность средняго пальца покрыта у основатя мелкими 
В ев. осел роль код АИ 

8) Наружный палецъ длиннЪе ротовой щели и длиннЪе внутренняго; 

Жоеои порыв у ара. «ео. МУН 
8”) Наружный палецъ короче ротовой шели и равенъ внутреннему; 

волги сотне, а оной а отьбеаен, оетадае д о. како ВАТЕОрИе, 

Географическое распространене. Взятое въ цфломъ, семейство 

_ Ещеотаае распространено во всЪхъ зоологическихъ областяхъ; 
если мы откинемъ антарктическую зону (въ т$сномъ смыелЪ 
этого слова) съ ея обфднфвшей фауной, то семейство Ииеотаае 
является космополитическимъ. | 

Изъ подсемействъ соколиныхъь космополитично только одно, 
друг!я же имютъ бол$е тВсную область распространен!я, какъ 
это видно изъ слФдующей таблицы, и въ Палеарктической 

области совершенно не встрЪчаются. 

'Еа]сопшае. .. . . Космополитично. 

Ропоегасшае. . . Неотропическая, Восточная, Эф1опская обл. 



*<. + — 7% о М 

- Отрядъ КАТСОМТЕОВМЕЗ. ‹‹ №9 

Ро]уфогтае 944, ЧЕ Неотропическая область; одинъ родъ ча- 

ия стью проникаетъ въ Неарктическую. 
НегрефоВегтае . `. Неотропическая область. 

Распространен1е родовъ соколиныхъ опред$ляется такимъ 
образомъ: 

й Нйсотлтае: 

Еа]со........ Веюду кром$ Новой Зеланди. 
Нуров1отсв1з.. . . Веюду кром$ Неарктической области, По- 

линез1и и Новой Зеланди. 
Егу&гориз.. . . . Палеарктическая область. 
Аеза]оп. .. .. . ЧЦалеарктическая и Неарктическая области. 

+ Эф!опская область и Индустанская под- 

область Восточной. 

ВЪупсвоа]со. .. . Неотропическая область; проникаетъ въ 
`° - Неарктическую по ея южной окраин®. 

1ззо4есфез.. . . . Эфлопекая область. 
Типипсиав . . . . Всюду кромф Полинез!и и Новой Зеландии. 
Н1егас14еа. .. . . Австрашя и Новая Гвинея. 
Нагре. .... . . Новая Зеландйя. 

Ройомегастае: 

МстоШегах ... . . Восточная область. 

РоПоШегах. .. . . Западная половина Индо-китайской под- 

области, южная и сЪверо-восточная часть 

Эфлопской области. 
Бриларбегух. . . . Аргентина. 

Родуботтае: 

Ро]урогаз. . . . .Вся Неотропическая область; н$сколько 
переходитъ границы ея на сЪ$веръ. 

Зепех. ... . . . Фалькландск1е о-ва и Огненная земля. 

РЬа]собаепаз. .. . Чилйская подобласть. 

МПуаоо. . . . . . Весь материкь Южной Америки. 
Тъуфег..`. . . . . Бразильская и Западная подобл. Неаркт. 

обл. 
Негреюфеттае: 

М1егазаг.. . . . . Леа тропической зоны Неотропической 

области. 



А р . к: 

русской т и: 

въ Пал ческую ‘область, ̀ ‘имБютоя ` предо 'авители т 

| _ подеем. _Айоотие, именно виды вофхъ пяти палеаре к 

_ родовъ. : на оС 

ат. ̀ АамИвае. = Вифеоптае, Врат. а 

ЗаЪЕ. Рапёоптае. 

те ы, Г Но *Рап4 оп, ̀ ЗАУтан. езог, п 01в. (1809). 

ры Зе о Ва Еапае. ИО 

Я _Маслаеатрйиив, № кэтевм. ВБ. 406 а. П1егК. т (1848). 
*Еатиз, Здутам. Зузф. О1з а’Евурёе (1809). и: 

о божрннйе Утвовз, 700]. Топти. П (1825). 
в: Маидетиз, Утвовз, 700]. Топги. П (1825). _ 

м: ЗаЪЕ. Регитае. | 

Тороейта, Кур, 11 (1847). 

Неплсорегий8, Свлдх, Р. И. 5. (1859). 

| *Регпйз, Спу. Вёопе Ап. Г (1817). $ 
к ИкНДЕЕ Уткил,. М. 01%. 4’Н1в5 №. ХХУ (1818). 
р _ Ведеитиз, Клор, Мив. Зепск. ПТ (1845). | 

^ : Терюдоп, Е чо К. Уеё. АКаа. Напа]. (1835). 

Вага, Нораз. Топг. Аз. Вос. Вес. У (1886). | 

БЗирЁ. Стсаё{тае. 

Наоатзиз, Эмттн, 5. А#г. ©. Топго. Т (1830). 

*СОтсаёиз, Утепл. Апа]уве (1816). 
ЭрЧотилз, Ствлх, 148$ Степ. В. (1840). 

Эгуойчотсмз, Энвмлх, Пуз (1874). 

ЕшичютсМз, БнАвье, Р. И. В. (1875). 

ЗаБЁ. Вщазигтае. 

*Бшазит, Нораз. Топг. Аз. Бос. Вепз. ХИ (1843). 
Азштиийа, Етхзон п. НАвль. Убо. Озбайь. (1870). 

ЗаЪЕ. Роубоготае. 

Рошфото4ез, Бмттн, 5. АЁ:. (). Топто. Т (1880). 
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За. УиНигтае. 

Суротмегах, Вбьр. М№епе \ п. (1885). 

*Сураёй из, Этовв, А]репгезе (1784). 
* Меорйтоп, Бдутаму, Бузф. О1з. а’Есурёе (1809). 
№есгозутчез, Словев, НаваЪ. Мафаго. (1842). 
Рзеи409ут$, ЭнАвре, Апп. М. Н. ХТ (1813). 

*Сурз, Бдуте., Бузь. О1з. 4’Есурве (1809). 

+Тийих, Ввлзв. Ото. Г (1760). 
Г0рй09у1$, Вхь. Веу. её Мао. 4е 2001. (1854). 

*04109405, Свлх, Гл8% оЁ Сеп. оЁ В. (1841). 

ЗаЪЕ. АдиЙтае. 

Тейтоаё из, Тево. Апо. Маф. Н. ХТ (1844). 

* Адийа, Ввтзз. Отп. Т (1760). 
Отоаёии$, КАор, С]азз. Зло. п. Убо. (1844). 

* шота из, Вгутн, 7. А. 5. В. ХТУ (1845). 
ТоройчютсМ$, БнАвре, Саф. В. Вг. Мав. 1 (1874). 

брагзазни", Свлу, Гл86 Сеп. В. (1841). 
*6урфгаёниз, Утвил. Апа]узе (1816). 

Еитуаё из, Сушкинъ (пот. ш 1). 
Горфтоаёй и, Кор, 1513 (1847). 

ЗаЪё: Систае. 
*(%тсиз, Глокр. Мет. 4е РГлзф. ПТ (1806). 

ЗаЪг. ВизагеНтае, 

ВизатеЙа, Глкв. ш ФОтЬ. 01с$. 4’Н1. Хаб. П (1842), 

БиЪ. НаНаёпае. 

Ропоаёиз, Кдор, Сопт. Огп. (1850). 
*Найаёниз, ЭАхта. Бузё. О1з. 4’Есуре (1809). 
* раза из, Кдов, СЛазз. Бйло. п. Убое] (1844). 

БаЕ. МИмтае. 

* МИоиз, Сох. Гес. Апаф. Сошр. Ол1в. (1800). 

Найазит, Бегвх, Саф. Сев. & Бао. Тур. (1840). 
Суросита, Клот. Сопфг. Оги. (1850). 

Вози’ратиз, Тлезз. Тгайв (1881). 

Тейта, Утвил,. Апта|узе (1816). 

Натрадиз, Утбовя, 7001. опти. Т (1824). 
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_ БаЪЕ. Тргазаввлае. АНИ 

Рийесорйада, Ствлмт, ВаП. В. 0. с. п. ХЬ Я 

Мотрртиз, Соу. Вёопе Ап. Т (1817). 
Натруорз1$, ЗатуАр. Апп. Маз. Оту. (еп. у01. Уп (1875). 
Тигазай ив, Е Рг. Йо0]. Бос. (1837). 

Зо. Угию\тотае. 

Натрурайаёниз, Глев. нь Иоо1. (1842). 

Оти итда. Глкзз. Веу. 7001. (1889). 

Виеодайиз, Глезз. Тгайе (1881). 

Неегозт2аз, ЗнАвре, Саф. В. Вт. Мав. Г (1874). 

Баг. ВЩеотпае, 

Сегатоаё из, Клор, С]азз. Бао. а. Убе. (1844). 
* Аусрифщео, Ввенм, [313 (1828). 

Тасруйчотсз, Кдор, С]азз. Бёао. а. Убе. (1844). 

*ВБщео, Соу. Гес. АЕ Сошр. Оз. (1800). 
Вшефа, Вхь. С. В. ХМ (1855). 
Атепот, Влре\удх, Рг. Воз%. Бос. М. Н. ХУТ (1818). 
Теисорети, Кар, [818 (1847). 

Азичта, Утепл. АпаТузе (1816). 
Пиротилз, К дор, С]азз. Бяо. а. Убе. (1844). 

БоЕ, Ассригтае. 

Сетатозраглаз, Бохреу. Ах. Тегф. (1873). 

* Мейегах, Свлх, Гл3$ Степ. В. Т (1840). 
Отой-чютсй$, ЗнАвРЕ, Са. В. Вг. Маз. Т (1814). 

* Азфит, ГАСЕР. Мет. ае ГТл8+. ПТ (1804). 

+ Ассрщег, Ввлзз. Ого. 1 (1160). 

Егутоинчотс, БВнаАвре, Рг. Й00]. Бос. (1815). 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕН1Я ПОДСЕМЕЙСТВЪ АО0ПлрАЕ ПО 

ВНЪШНИМЪ ПРИЗНАКАМЪ"\.. 

1) Плюсна сЪтчатая; р$5дко плюсна оперена кругомъ дальше основной 

половины, но и тогда самый низъ плюсны, на протяжен1и равномъ 

1) Таблицы для опред$лен1я подсемействъ и родовъ Адишйаае по- 

являются въ печати впервые и составлены ЦП. П. Сушкинымъ для 2-ой 

части его труда „Клъ морфологи скелета птицъ“. 
М. Мензбир. 



Отрядъ КАгСОМ!РОВМЕВ. 209 

‘ея поперечнику, также сЪтчатый и верхъ головы покрыть не на- 
стоящими перьями, а короткимъ пухомъ съ р$дкими мелкими 

Арки ое ЗАД ААС 9 БИ, НИР В, 
1’) Нлюсна оперена кругомъ до основанйя пальцевъ. ....... 8. 

1”) Плюсна не сплошь сФтчата: она частью покрыта щитками, или же 
оперена на передней поверхности до самыхъ пальцевь .... .9. 

2) Високъ и область уха покрыты настоящими перьями... .. .З. 

3) Високъ и область уха голы и покрыты пухомъ .........Т. 

3) Когти въ сфчен1и въ видЪ овала, съуженнаго книзу, безъ острых 
гребней на нижней или боковыхъ поверхностяхъ; нфтъ удлинен- 
ныхъ перьевъ голени; подошва усажена игольчатыми гранулями . 

... . ВАЪЕ. Рап@юптае. 

8’) По крайней мЪрЪ коготь средняго пальца имфетъ на мед1альной 
сторон острый гребень; нижняя сторона когтей въ громадномъ 

большинствЪ случаевъ плоская или даже бороздчатая; всегда есть 
удлиненныя перья голени (такъ называемые штаны); подошва съ 

Е М а аа а у а р маи а 

4) Голая часть плюсны короче средняго пальца безъ когтя и хвостъ, 
измБряемый по среднимъ рулевымъ, всегда длиннЪе тройной длины 
плюсны; если голая часть плюсны длиною равна среднему пальцу, 
ПОТВОСТЬ ТТУбОВО ВИЧЕЧИТЫЙ 4... еее ия 

4’) Голая часть плюсны длиннфе средняго пальца безъ когтя, если же 

короче, то хвостъ короче двойной длины плюсны ........6. 

5) Разстояне отъ выр$зки на внутреннемъ опахал$ перваго махового 

до вершины пера равно длинЪ плюсны или короче; наружное опа- 
хало выемчато не далЪе третьяго махового.. .. . . 5аЪЁ. НМаптае. 

5’) Разстояне оть выр$зки на внутреннемъ опахалЪ перваго махового 
до вершины пера больше длины плюсны вдвое и болЪе; наружное 
опахало выемчато по пятое перо, если же только по третье перо, то 
хвостъ глубоко вильчатый .......... . = - 84, Регптае. 

6) Наружныя опахала первичныхъ маховыхъ выемчаты по 6-е и даже 
по 8-е перо; длина восковицы менфе полуобхвата верхняго клюва. 

... . 3аЪЕ, Стсаётае. 

6’) Наружныя опахала первичныхь маховыхъ выемчаты по 5-е перо; 

длина восковицы болЪе полуобхвата верхняго клюва ....... 
.. .5. ВШазшг, заЪР. Вмазшгтае. 

7) Плюсна сильно сжата съ боковъ; наружный палецъ значительно ко- 
роче внутренняго. ............ о. - ВА. Раубого@тае. 

1’) Плюсна совершенно не сжата съ боковъ; наружный палець не ко- 

роче внутренняго, „еее еее о - ВА. Мимимтае. 

8) Темя покрыто настоящими перьями; подъ клювомъ н$Ъть пучка во- 
а сор. ааса рес 89.65. Аитае, 

8’) Темя покрыто пухомъ съ р$дкими перьями; подъ клювомъ пучокъ 

волосъ въ видЪ бороды... .-. о. «ОМ. за, УиНигтае. 

9) По бокамъ головы, позади уха, тянется ошейникъ изъ мелкихъ 

перьевъ; плюсна неправильно щитовата ...... . ЗАЪЁ. Сисшае. 

9/) Ошейника изъ мелкихъ перьевъ нЪтъ . . еее 10. 



я 7 _ пальшу ‘почти. шо всей а его осповиого су 
2: тупыми мелкими ыы крест Чочиланы в мк 

о 2: р _ редней поверхности очень крупны и границы между ними. ‘косыя. 

ана | ыы ... . заЪв, ВивагеНтае. — - 
тЫ 11) Передняя сторона плюсны болБе или. менфе покрыты щитками; 
Е задняя поверхность сфтчатая или покрыта только на нижней поло- = 

а И винф очень Е ны" какъ бы растрескавшимися щитками. = 

р ЗЫ : .. . . ВАЪЕ. НаНаётае. ое. 

с: р ` 12) Плюсна спереди съ однимъ рядомъ крупныхъ ить на осталь- — К. - 
ООО номъ протяжен!и сЪтчатая; иногда чешуйки зада плюсны крупнфе с 

и _ сосфднихъ, но тогда рёжупИй край верхняго клюва съ острымъ ^ т, у 

у ке +. „. ой : зубцомъ. * ы ® . . . . =: * * . * * . * . ®, * * * * * 2% . * - . 13. се 

х 19’) Плюсна покрыта щитками сзади, по крайней мЪрЪ къ концу; пе- 

| _ редняя поверхность покрыта птитками, рже — оперена до самыхъ. 
Е о, ке ра сч ад лек Зо ВЕ НОЯ 

13) Средьйй палецъ съ тыльной поверхности од$тъ щитками въ одинъ 

Е ОЕ И о. 
18’) Средн1й палецъ съ тыльной поверхности сплошь сЪтчатый, только 

передъ когтемъ три щитка... . . .0. АзНииа, за. ВмазНичтае. 

_ 14) Ноздря длинная и узкая, почти вертикальная, ширина ея едва рав- 
няется трети высоты; раковина предвер1я зачаточная и скрыта; верх- = - 
ый клювЪ сильно сжатъ съ боковъ....... . ваЪЁ ТигазаёНпае. 

14’) Ноздря округло-овальная, ширина ея не менЪе 2/3 высоты; раковина 
предвер1я хорошо развита, иногда видна въ в верхейй клювЪъ 
В каннь р ь. БОБОВ 1 ел оса ое обе а 

15) Вторая фаланга средняго пальца короче’3/, разстояв!я отъ конца ея 

до корня когтя; область прикорневыхъ бородавокъ на нижней сто- 
рон средняго пальца короче разстоян1я отъ конца этой области до 
корня когтя по крайней мЪрЪ на толщину средняго когтя; вну- 

тренн1й палець всегда короче наружнаго. а а В 

15’) Вторая фаланга средняго пальца не короче половины разстоянйя 
отъ конца ея до корня когтя, или значительно длиннфе половины 
этого разстоян1я, или же равна и въ посл$днемъ случаЪ внутреннйй 

палецъ длинн$е наружнаго. Область прикорневыхъ бородавокъ на 

нижней сторонф средняго пальца длиннЪе разстоянйя отъ конца 

этой области до корня когтя, или же одинаковой длины, но не ко- 
о АО В А о: ^^ 

16) Концы удлиненныхъ перьевъ голени не простираются внизъ за 

оперенную часть плюсны; средн!Й палецъ безъ когтя всегда равенъ 
длинЪ ротового ‘края; разстоян1е отъ конца перваго махового до. 
вершины крыла короче плюсны или равно ей . . . за. УгиИтотае 

16’) Концы удлиненныхъ перьевъ голени заходятъ за оперенную часть 

ПН еее О ВИ 6 ВБоЬВ ВОВА. 

ре. 
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17) Средв1й палецъ всегда длиннЪе ротового края; разстояне отъ вер- 

шины перваго махового до вершины крыла больше длины плюсны, 
или же равняется ей и тогда внутренн!й палецъ длиннЪе наруж- 

о о Дн 

За? Еаштае. 

Мелке хищники, отъ величины дрозда и не крупн$е самки 

чеглока. Внёше!Й обликъ опредВляется слЗдующими чертами: 
длинныя крылья, всегда довольно острыя, причемъ первое ма- 
ховое не короче пятаго; хвостъ коротюый, короче половины 

сложеннаго крыла, или глубоко вильчатый; короткая плюсна и 

пальцы; большая голова съ округлымъ черепомъ, маленькимъ 

клювомъ и глубокимъ ращепомъ рта; оперен1е мягкое. Илюсна 
сплошь стчатая, также какъ и пальцы; посл$дн1е лишь съ 

тремя щитками на концахъ каждаго. Голая часть плюсны ко- 

роче средняго пальца безъ когтя, или же равняется ему по длин 

и тогда хвостъ глубоко вильчатый. Когти на нижней сторон 

округленные, но средн1й коготь всегда съ гребнемъ мефальной 

стороны, образующимъ границу между подошвенной и тыль- 

ной частью, и гребень сильно см$щенъ на мед1альную поверх- 

ность когтя. Хвостъ, измВряемый по среднимъ рулевымъ, длин- 

не тройной длины плюсны. Выемки наружнаго онахала пер- 

вичныхъ маховыхъ не заходятъ далЪе третьяго, а на внутрен- 

немъ опахалф — не далЪе второго; при этомъ выемки сидятъ 

необычайно близко къ вершин пера, такъ что разстоян1е отъ 

вырЪзки внутренняго опахала перваго махового до вершины 

пера не превышаетъь длины плюсны. Ноздря овальная, съ хо- 

рошо развитой раковиной предверля. 

Большинство представителей этого подсемейства имЗютъ 

характерный, уловимый съ перваго взгляда обиий обликъ: 

длинныя крылья, коротый или вильчатый хвостъ и мягкое опе- 

рен1е, въ связи съ свфтлопепельной преобладающей окраской, 

напоминаютъ по внфшнему виду мелкихъ чаекъ или крачектъ. 

Особнякомъ стоитъ и своеобразно измфненъ Масйаетрситрриз, 

болфе крупный, чЪмъ остальные представители подсемейства, 

съ необычайнымъ вообще для хищныхъ птицъ килеватымъ 

хребтомъ верхняго клюва и мрачной окраской; послВдняя мо- 

жетъ быть стоить зд®сь въ связи съ сумеречнымъ образомъ 

жизни. 



`ноздря округло-овальная РА роке 
2) Передняя поверхность плюсны оперена отъ корня мы пол 

а ротовой край длиннЪе средняго пальца безъ когтя; чешуя и т 
_ очень мелкая, по 6 и боле чешуекъ въ поперечный рядъ . НН 
д 9) Передняя поверхность плюены оперена не боле какъ на 3], отъ 

р 9” ее о корня; ротовой край равенъ среднему пальцу или. короче; чешуя — 

И. 2 _  пальцевъ крупная, по 2—3 чешуйки въ поперечный рядъ ... в 5. 
А 8) Хвостъ слабо выемчатъ; первое маховое не длиннЪе пятаго. ... 

а а ВВ : - ых . батреопух. | 
АВЕ 18) Хвость глубоко а, крайв!я рулевыя вдвое Е сред-_ 
в нихъ; первое маховое т рабщинавенено равно второму. . . Маиаегиз. 

1 

За. Регшштае. 

Хищники средней величины, съ очень изм$нчивымъ общимъ 

обликомъ. Въ немъ остается постоянной конфигуращя головы: 
_ здФеь нфтъ характернаго для большинства другихъ дневныхъ 
хищниковъ выступан!я бровной дуги, такъ какъ надглазничная 
вЪтвь слезной кости развита очень слабо; поэтому у предста- 
вителей этой группы глазъ болЪе открыть. | 

Болфе постоянны детали строен!я и ихъ комбинащя. Крыло 
измВнчивой формы, но всегда длинное, по крайней мВр$ въ 
8 разъ длиннфе плюсны. Наружное опахало маховыхъ выем- — 

чато по 5-ое перо, если же только по 5-ье, то хвостъ глубоко | 
вильчатъ. Разстоян!е отъ вырЪзки на внутреннемъ опахал $ 
перваго махового до вершины пера около двойной длины Г 
плюсны. Хвостъ длинный—средн!я рулевыя всегда боле трой- ] 
ной длины плюсны. Плюсна довольно короткая, не боле полу- 
торной длины ротового края; спереди плюсна оперена при- 
близительно до половины и голая часть ея всегда короче сред- 
няго пальца безъ когтя. Плюсна сЪтчатая сплошь. Гребень 

медлальной стороны средняго пальца занимаетъ примитивное 

положенте, т. е. не сдвинутъ вверхъ. 
Интересно, что очень мног1е изъ представителей этой группы 

приспособились къ питанюо насфкомыми, что отразилось и на 
вооружени ихЪ; наиболфе уклоняющаяся форма, Еат0ез, 
даже приспособилась къ ловлЪ насЪкомыхъ на лету. 
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ь ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДВЛЕН!Я РОДОВЪ РЕВММАЕ. 

1) Пальцы сверху покрыты чешуей... 
1’) Пальцы сверху покрыты грубыми щитками. ......... о. 4 

2) Ноздря цочковидная, раковина предверя есть; уздечка покрыта во- 

лосками; голая часть плюсны длиннЪе внутренняго пальца .... 
з .. - . борпосма. 

2’) Ноздря щелевидная; раковины предверя нЪть; уздечка покрыта 

жесткими перышками; голая“ часть плюсны короче внутренняго 
И а не. . РЯ Ао тосе 

3) Уздечка ниже ноздри голая; внфшейя опахала маховыхъ сужены 
по 1-е перо; хвостъ ступенчатъ; разница крайнихъ и среднихъ ру- 
левыхъ больше длины средняго пальца. ....... . Нешеореги. 

8’) Уздечка вся оперенная; вн$шн!я опахала сужены по 5-е маховое; 
хвостъ скругленъ; разница крайнихъ и среднихъ рулевыхъ меньше 
ноловины средняго пальца . ео, ен, , Регй. 

4) Хвостъ сильно вильчатъ; разница между крайними и средними ру- 

левыми около четверной длины плюсны; ноздря овальная; раковина 

ОО Е о ов де неа вов симке «ааа: ВАТ В: 

4’) Хвостъ скругленъ или очень слабо выемчатъ; разница между краЯ- 

ними и средними рулевыми около трети длины плюсны; ноздри 
щелевидныя; раковины предверля нЪть .. ее. б. 

5) Уздечка голая, — лишь съ полоской щетинокъ отъ ноздри къ углу 
рта; клювъ очень высок й, такъ что обхватъ верхняго клюва длин- 

н$е средняго пальца и хребетъ верхняго клюва длиннЪе ротового 

ЗИ Во а роеь о аа Нат Зераанкя ко тдее ощео › епремипиВ. 

5’) Уздечка покрыта’ перышками или щетинками; клювъ ниже, такъ 
что обхватъ верхняго клюва короче средняго пальца и хребетъь 
верхняго клюва короче ротового края. .. еее. „б. 

6) Хвостъ скругленъ: разница между крайними и средними рулевыми 

около длины задняго когтя; уздечка покрыта р$дкими волосками; 

рЪжупий край клюва съ однимъ зубцомъ........ . Веро. 

6’) Хвостъь слабо выемчатъ; крайн1я рулевыя длиннфе среднихъ при- 

близительно на треть длины средняго пальца; уздечка покрыта 

перьями съ волосистыми кончиками; р5жупий край клюва съ двой- 

а аа в ас... < Вай 

За. ИПутае. 

Хищники преимущественно средней величины, р$же — 
н$околько крупнфе или мелве. Обшый обликъ большинотва 

мало характеренъ, такъ сказать, по своей универсальности; 
большей частью это птицы нзеколько неуклюяя, съ длинными 
крыльями и хвостомъ, сравнительно слабыми лапами и ко- 
роткими плюснами. Характерны слФдуюцйя детали. Раковина 



х | 1) РЬкупий край верхняго клюва безъ остраго зубца; задъ и бока 

о А плюсны равном рно сфтчаты ‹. еее в 
‚ 1) РЬжуший край верхняго клюва съ острымъ, простымъ или двой- 

нымъ зубцомъ; чешуйки зада плюсны крупнЪе сосФднихъ. . .. 6. 
2) Клювъ обычно массивный: обхватъ верхняго клюва приблизительно _ 
Раваны’ длин его хребта. 7... СОТ 

‚ 2) Клювъ очень тонюй, когтевидный; обхватъ верхняго клюва равенъ 
половин длины‘его хребта.” У ЧЕ о рой 

3) Хвостъ выемчатый‹ средн1я рулевыя короче крайнихъ по меньшей . 

мЪрЪ на длину голой части плюсны. Голая часть плюсны короче 
АБО чниыда, $ МЕ УК ИР, ВОН ОВАЛ ОО оО 

Зо Жноетв‘бозь выемки нас рсто пол они ьлаВа 
Й 

4) Хвостъ скруглень и длинн%е половины сложеннаго р голая 

часть плюсны длиннЪе средняго пальца . воть, замена 

4/) Хвостъ обрубленъ, короче половины крыла; голая часть плюсны 

равна ереднему пальцу... еее. оз .. @уроеНма. 

5) Хвоетъ слабо выемчатъ (на длину наружнаго когтя); голая часть 
плюсны равна 3/4 средняго пальца. ......... о. - Во ватие. 

6) Крыло длинное: приблизительно въ 8 разъ длиннЪе плюсны; первое 

маховое длиннЪе восьмого, хвостъ короче половины крыла. . |ема. 

6’) Крыло короткое; приблизительно въ 5 разъ длинн$е плюсны; первое 

маховое короче десятаго; хвостъ длиннЪе ?/3 крыла). . . .Наградиз.. 

Зое. НаЙаё®тае. 

Крулные хищники массивнаго склада, по внфшнему виду 
напоминаюне настоящихъ орловъ рода А4иЦа, но легко отли- 
чимые отъ нихъ уже на первый взглядъ по плюснЪ, которая 
въ своей нижней половинЪ не оперена, какъ то иметь м$ето 
у орловъ. Обийя черты внЪфшняго вида опредфляются, кром$ 
крупнаго роста, длинными и широкими крыльями, съ сильно 
развитыми вторичными маховыми; хвостомъ сравнительно ко- 

| _ Пальцы, ‘какъ нормально, съ развитою перенонкою между кор- 
аа нями наружнаго и средняго. Среди! Вент съ. тыльной 1 пох ,. 
и ме ЕВ щитками. А 

а _ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДВЛЕНИЯ РОДОВЪ МИЛИМАЕ = 
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роткимъ, приблизительно равнымъ половин длины сложеннаго 

крыла; массивнымъ клювомъ и лапами, съ сильными когтями, 
при голой нижней половинф плюсны. Перья шеи удлинены и 

заострены. Голая часть плюсны спереди всегда несетъ щитки, 
въ большемъ или меньшемъ количествЪ; задняя поверхность 

плюсны сЪтчатая или же покрыта, и то только въ своей ниж- 
ней половинЪ, очень неправильными, какъ бы растрескавши- 

мися щитками. Тыльная поверхность пальцевъ покрыта щит- 
ками почти до корня. Средн!й и наружный палецъ не соеди- 

нены перепонкою; ничтожный слФдъ ея можетъ быть замченъ 
лишь по сравнен!ю съ т$ми хищниками, у которыхъ эта пере- 
понка хорошо развита. Подошвы ногъ покрыты игольчатыми 

гранулями. 
Орланы представляютъ собою очень однородную группу. 

Даже въ окраскЪ есть черта характерная для всего подсемей- 
ства безъ исключен1я, именно сильное развит!е съ возрастомъ 
бЪфлизны на хвост, приводящее у многихъ къ образован1ю 
хвоста совершенно благо. Въ питан!и орлановъ весьма важ- 
ную роль играеть рыба и отсюда обийя всей групи приспо- 

собительныя изм$нен1я: игольчатыя гранули подошвы и исчез- 
новен1е перепонки между пальцами, что цфликомъ повторяется 

у ВизатеЙиз, также питающагося рыбой. У Ройоаёиз приеносо- 

блене пошло еще дальше и сказывается въ исчезновен!и бо- 
роздчатости нижней стороны когтей — признакъ, который мы 

встрчаемъ также у исключительно рыбояднаго Рапаюп и ко- 

торый повелъ къ ложному пониман1ю родственныхъ отношений 

Ройоаёи5. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН!Я РОДОВЪ НАГТАЁТ1МАЕ. 

1) Нижняя поверхность когтей скруглена; плюсна по внутренней сто- 

рон$ оперена дальше, чБмъ спереди. .......... РоПоаё{и$- 

1’) Нижняя поверхность когтей бороздчатая; плюсна по внутренней 

сторон$ оперена не дальше, чБмъ спереди... . 2. 

Пк а ЕЕ в. рр Наавше: 
В... Тавзаие. 

За. ОйтеаёНтае. 

Хищники среднихъ и крупныхъ разм$ровъ. Обпий обликъ 
измВнчивъ въ значительной степени, представляя сходетво съ 
представителями различныхъ другихъ подсемействъ, такъ что 
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характерными и постоянными остаются ‘детали. Пространство 
позади глаза всегда одЪто контурными перьями, хотя уздечка 

можетъ быть почти голой. Плюсна массивная, не сжатая съ бо- 
ковъ, и оперенная значительно менфе ч$мъ на половину; длина. 
голой части плюсны превышаеть длину средняго нальца безъ 
когтя, если ‘же меньше этой длины, то хвостъ необычайно ко- 
ротокъ, менфе двойной длины плюсны. Неоперенная чаеть 

плюсны сЪтчатая сплошь, иногда лишь съ бол$е крупными 
чешуйками передней поверхности. Пальцы также сЪтчатые, 

лишь съ 2—8 щитками на концахъ. Наружныя опахала первич- 

ныхЪъ маховыхъ выемчаты по 6-ое и даже по 8-ое перо. Клювъ 

массивный и восковица короткая, такъ что длина восковицы по 
хребту верхняго клюва менфе полуобхвата посл$дняго. Ноздря 
косая, овальная.—Изъ элементовъ опред$ляющихъ обний обликъ 

птицы, сильнымъ измнен1ямъ подвержены длина крыла и про- 
порщи частей его, длина хвоста и относительная длина плюсны 

и это даеть обликъ напоминаюний то грифовъ (Н@озиз), то 

луней (5рЙ07тй8), то орловъ ((Ой"саЁ из), то ястребовъ или гаршй 
(Бигуойчюгейав, „Еийчотс1аз). Оперен!е большей частью жесткое, но 

у одного изъ представителей (Еиичютем8) мягкое, почти со- 

виное. У громаднаго большинства представителей развивается 
на затылкВ широюй хохолъ. ИзмВнен!я ноздри сводятся къ 
тому, что раковина предвер1я то сильно развита, то совершенно 
зачаточна. 

Заслуживаетъь вниман1я значительное постоянство одной 

б1ологической черты: представители этой группы, образъ жизни 
которыхъ намъ хорошо изв$стенъ, — Н@оютзиз, Си’ваёиз, 51- 
1отт1з,—питаются по преимуществу рептил1ями. Этимъ опредЪ- 
ляется въ значительной мВрЪ и распространен1е этой группы 
по климатическимъ зонамъ: по преимуществу тропическая и 

подтропическая зона. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЗВЛЕНЯ РОДОВЪ СТВОАЁТТМАЕ. 

1) Хвость длинный: приблизительно втрое длиннЪе плюсны; крылья 

не достигаютъ конца хвоста и тупыя; первое маховое короче седь- 

ре аа ее даа оао о ан 

1’) Хвость очень коротый: менфе двойной длины плюсны; крылья 

длинныя, далеко заходятъ за конець хвоста и острыя: первое ма- 

ховое равно четвертому; уздечка голая. ........ . Не\агзиз. 

2) Внутренвнйя опахала первичныхъ маховыхъ съ очень глубокой и 

РАНЕЕ 
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рЪзкой вырЪзкой; хохла н$тъ; концы удлиненныхъ перьевъ голени 

достигаютъ половины длины плюсны. ......... - Сиса ив. 
2’) Внутренн!я опахала маховыхъ съ очень пологой выемкой; на за- 

тылк$Ъ хохолъ; концы удлиненныхъ ре голени ЕЕ 
не далЪе основной трети. плюсны... еее. и. З. 

3) Плюсна сравнительно короткая: менЪе озна длины средняго 

пальца безъ когтя и хвостъ длинн$е тройной длины плюсны; первое 
ОВ КОрО Со. Десятое. о. еее 

3’) Плюсна длинная: болЪе ра длины средняго пальца безъ когтя 
и хвостъ короче тройной длины плюсны; уздечка голая .. ЗрИоги. 

4) Уздечка почти голая; перья хохла узки; оперен1е жесткое; раковина 

чредвер аствуги: долее Ио ое нате вау ого: 

4’) Уздечка густо покрыта длинными щетинками; перья хохла очень 
широкля; оперене мягкое; раковины предверля нЪтъь . . . ЕшгюгсН5. 

Зарг. Тигазав тае. 

Крупные, сильно вооруженные хищники, по своему облику 
напоминающие массивныхъ ястребовъ. Въ глаза бросаются ко- 
ротюя и тупыя крылья, длинный хвостъ, длинныя и сильныя 
лапы съ голыми плюснами и мягкое оперене, образующее на 

затылк$ хохолъ. 
Ноздря почти вертикальная, очень длинная и узкая; ширина 

ея едва равняется трети высоты. Раковина предвер1я зача- 
точная и скрыта. Клювъ очень сильный и верхаЙ клювъ 

весьма рфзко сжатъ съ боковъ, такъ что ширина его лишь 
около /, высоты. Крыло короткое и тупое, первое маховое ко- 
роче десятаго и вершины внутреннихъ вторичныхъ очень 
близко подходятъ къ вершин$ крыла, иногда достигаютъ ея. 

Хвостъ всегда длннн%е %/, крыла. Плюсна около —/, длины 
хвоста, всегда массивная; спереди она оперена отъ '/з до 1/4. 
Неоперенная часть съ передней и съ задней стороны покрыта 

щитками, которые на задней сторон плюсны могутъ рас- 
пасться, такъ что образуютъ не простой, а двойной рядъ. 

Когти очень крупные; длина задняго когтя можетъ превышать 
даже длину ротовой щели. 

Распространен!е этого подсемейства прерывисто и, въ со- 

отвЗтотв1и съ этимъ, роды, составляющие его, р$зко обособлены 

и бЪдны видами. Однако всюду образъ жизни Тйгазаёйтае 

остается въ своихъ основахъ одинаковъ: это хищники глу- 

хого тропическаго л$са, отдающе предпочтен1е крупной до- 

бычЪ, пожалуй съ опред$леннымъ вкусомъ къ млекопитаю- 
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щимъ. Эти б1юлогическя черты опредфляютъ и обликъ; ко- 
торый въ сущности мало изм$няется: мы имфемъ передъ собою 
хищниковъ, которые столь же приспособлены къ преслдо- 
ванйю добычи въ л$су среди вЪтокъ, какъ и ястреба, но воору- 
жены сильнфе, приспособительно къ бол$е крупной и сильной 
добычЪ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНЯ РОДОВЪ Т 'НВАЗАЁТТМАЕ. 

1) Клювъ необычайно массивный и высоюЙ: высота верхняго клюва 

превосходитъ ширину болЪе чЪмъ вдвое и обхватъ верхняго клюва 
больше длины средняго пальца. Концы длинныхъ перьевъ голени 
спускаются до половины голой части плюсны. На затылкЪ хохолъ 

ват, узвихь перьевь, з.д. пин а и с ь вь в а РОЬ 

1’) Высота верхняго клюва лишь въ полтора раза больше ширины его 
и обхватъ верхняго клюва меньше длины срецняго пальца. Концы 
длинныхъ перьевъ голени не достаютъ до голой части плюсны. . 2. 

2) На внутренней сторонЪ плюсны имФется самостоятельный добавоч- 

ный рядъ щитковъ, отд5ленный мелкими чешуями отъ шитковъ 

передней и задней поверхноёти. „о: на к алена на и о 

2') Плюсна покрыта щитками только спереди и сзади. .......З. 

8) Хвостъ почти въ 41/6 раза длиннЪе плюсны; средн!й палецъ короче 

задняго когтя. Хохолъ съ отд$льными удлиненными перьями, пре- 
вышающими остальныя на 10 мм. .„........... - Мории$. 

3’) Хвостъ равенъ тройной длин плюсны; средьйй палецъь длиннЪе 
| задняго когтя. Хохолъ безъ отд$льныхъ удлиненныхъ перьевъ .. 

.. .  Нагруор$5. 

4) Хвостъ короче четверной длины плюсны; средн!й палецъ короче 

задняго когтя. Хохолъ безъ удлиненныхъ перьевъ. . . . ТИгаза& из. 

зо Е. АаиШтае. 

Хищники крупнаго фроста, рЪФже — средней величины. 
Складъ массивный. По общему облику — или съ широкими и 

длинными крыльями, или короткокрылые и долгохвостые, склада 

массивныхъ ястребовъ. Изъ деталей характерна комбинац1я 
слфдующихъ. Темя, високъ и область уха одЗты контурными 
перьями и подъ клювомъ н$тъ пучка волосъ въ вид бороды. 

Плюсна оперена кругомъ до пальцевъ, съ голымъ пятномъ 
кожи на пяточномъ сгибЪ, но безъ ряда щитковъ на задней 

поверхности плюсны. 

Довольно разнообразная группа, роды которой, однако под- 

часъ нелегко разд$лимы. По образу жизни, одни — по пре- 
имуществу хищники, добывающ!е пищу въ открытой м$ет- 
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ности, и эти характеризуются складомъ, такъ сказать, универ- 
сальнаго хищника: массивные, не очень поворотливые, съ 
длиннымъ крыломъ. На ряду съ ними нфкоторые — исключи- 
тельно изъ орловъ тропической лФеной области — приспосо- 

бились къ ловл$ добычи среди лЪса и пр1обр$ли характерныя 

черты лЗеного хищника: короткя крылья и длинный хвостъ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДВЛЕНТЯ РОДОВЪ АОППЛМАЕ. 

1) Наружный палецъ укороченъ: не боле 0,8 длины внутренняго 

пальца; внутренвйй коготь длиннЪе, ч$мъ наружный палецъ вмЪстЪ 

съ когтемъ; когти почти прямые. ........... . Юпоав ив. 

1’) Наружный палецъ приблизительно равенъ внутреннему; внутрен- 
ы1й коготь значительно короче, ч$мъ наружный палецъ съ когтемъ; 
когти кривые, по крайней мЪрЪ въ 1/\ окружности. ....... 2. 

2) Перья затылка и зада шеи заострены; хребетъ верхняго клюва длин- 
нЪе, чВмъ задыйй и внутреныйй палецъ; ротовой край длиннЪе вну- 

тренняго пальца и приблизительно равенъ среднему, и равенъ 
заднему когтю или больше его; разстоян1е отъ вершинъ заднихъ 
вторичныхъ маховыхъ до вершины крыла не короче плюсны .. 3. 

2’) Перья затылка и зада шеи не заострены; иныя комбинали въ соот- 

ношен1и разм$ровъ клюва и лапъ; разстоян1е отъ вершинъ заднихъ 

вторичныхъ маховыхъ до вершины крыла длиннфе или короче 
о маня Зерна яАаа < мя ВОЙ 

3) Хвостъ скругленъ или слабо ступенчать; длина его около тройной 
длины плюсны; крайнее рулевое короче средняго приблизительно 
оО о А «АШ, 

8’) Хвость клиновидный; длина больше четверной длины плюсны; край- 

нее рулевое короче средняго боле чБмъ на длину плюсны ... 

... . Мгоавше. 

4) Разстоян1е отъь вершинъ заднихъ вторичныхъ маховыхъ до вер- 

шины крыла больше длины плюсны. .. еее «5. 

4’) Разстоян1е отъ вершинъ заднихъ вторичныхъ маховыхъ до вер- 

шины крыла меньше длины плюсны. .. нее... о 8. 

5) Задай палецъ короче половины длины плюсны . ....... 6. 

6’) Задыйй палецъ длиннфе половины длины плюсны . Ай, 

6) Ноздря небольшая, округло-овальная. Плюсна въ 21|, раза длиннЪе 

ротового края. Хребеть рогового верхняго клюва длиннЪе задняго 
пальца, равенъ внутреннему или короче его. Ротовой край длин- 

1) Форма перьевъ характерно различна на св$жихъ экземплярахъ; въ 
сильно обношенномъ состоянйя округлое перо можетъ быть сочтено за 

острое; тогда необходимо обратить вниман1е на дальнЪйпие признаки и 

пров$рить опред$лене по изложенной выше харахтеристикЪ родовъ. 

Прим. П. Ц. Сушкина. 

Фауна Россли. Птицы. ТУ. 3 
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нфе внутренняго пальца, но короче средняго или равенъ ему. 
Иногда есть хохолъ еее еее . Ешота& и. 

6’) Ноздря длинная, уховидная. Плюсна не болЪе к. длины рото- 
вого края. Хребеть рогового верхняго клюва равенъ заднему пальцу 

или короче его; ротовой край длиннЪе или короче внутренняго 

пальца, но всегда короче средняго пальца и значительно короче 
задняго когтя. Всегда есть хохолъь ....... о... Ворпочюгсив. 

7) Ноздря длинная, уховидная. Плюсна меньше двойной длины рото- 
вого края. Хребетъ верхняго клюва значительно короче (5/6) задняго 

пальца; ротовой край приблизительно равенъ длинЪ задняго пальца. 
“ ОА Ноль Зы, Они дораб а ВВ 

8) Ротовой край короче средняго пальца. Клювъ массивный; восковица 
короче полуобхвата верхняго клюва. „еее не 9. 

8') Ротовой край длиннЪфе средняго пальца. Клювъ своб восковица 
длиннЪе полуобхвата верхняго клюва... еее = №, 

9) Ноздря длинная, уховидная. Хвостъ длиннЪе половины сложеннаго 

крыла на длину средняго пальца и боле, равенъ по крайней м$рЪ 

тройной длин плюсны. (о... рав. 
9’) Ноздря удлиненно-овальная. Хвостъ короче половины сложеннаго 

крыла и лишь въ 2,6 раза длиннЪе плюсны ...... . Ема ив. 
19) Ноздря круглая. Хвостъ ничтожно длиннЪе сложеннаго крыла и въ 

2 раза длиннЪе плюсны...  Борйоав шв, 

За. УшИичтае. 

Крупные срез, во многихъ своихъ представителяхъ до- 
стигаюние размЪровъ максимальныхъ для всего отряда. Въ 
общемъ облик характерно жесткое оперен1е, длинныя и очень 
шировюя крылья съ многочисленными и длинными вторичными 
махами, сравнительно слабыя ноги, и присутстые на голов 
или также и шез м$сть покрытыхъь не контурными перьями, 
а пухомъ или совершенно голыхъ. 

Щека, по крайней мБр$ въ непосредственномъ сос$детвЪ 
глаза, и широкое пространство за глазомъ — по крайней мЪрЪ 
високъ и большая часть ушной области — не бываютъ по- 

крыты настоящими перьями, а или голы, или покрыты пухомъ, 
къ которому могуть быть лишь прим$шаны мелкйя жествя 

перышки. ПШлюсна не сжата съ боковъ. Голая часть ея сЪт- 

чатая; если плюсна отъ основан1я оперена кругомъ, то нижн!й 

конець ея, на протяжев1е равное толщин плюсны, всегда 
остается голымъ и сФтчатымъ. Пальцы сЗтчаты отъ корня по 
крайней м$рЪ на половину длины. Наружный палецъ никогда 
не бываетъ короче внутренняго. Гребень средняго когтя, обра- 
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‚® вующий границу между тыльной и подошвенной частью его, не 

‘см$щенъ на мед!альную сторону. 
Вар1ащи касаются главнымъ образомъ распространен1я 

`пунктовъ, лишенныхьъ контурныхъ перьевъ, далфе — конфи- 
‚гураши клюва и головы, и разм$ровъ шеи. Вообще клювъ 
сильный, иногда весьма массивный, у крупныхъ грифовъ, пи- 
тающихся главнымъ образомъ падалью крупныхъ животныхъ; 
У мелкихъ грифовъ, въ питанйи которыхъ значительную роль 
_играютъ отбросы, клювъ тонкйй и весьма слабый, почти совер- 

шенно утративпий обликъ клюва хищной птицы. По конфи- 
гураи головы и длинф шеи среди крупныхъ грифовъ можно 
намтить дв$ группы — долгошейныхъ, съ сравнительно ма- 
ленькой и узкой головой, и короткошейныхъ, съ массивной 

головой и широкимъ затылкомъ; у посл6днихъ и клювъ наи- 

болЗе массивенъ. Когти у громаднаго большинства тупы; 

исключен!е составляетъ только С’уроМегах, который и во всей 

своей организали и привычкахъ является наименфе типич- 
НЫМЪ, Т. е. наименфе спецализированнымъ грифомъ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЗЪЛЕН!Я РОДОВЪ ТОГТОЕТМАЕ. 

1) Темя до самаго корня восковицы покрыто контурными перьями, 

О ее в а ее а са аль 2 ЧУВОВВСВХ. 

1”) Темя покрыто пухомъ, иногда съ разе Е мелкими перьями, 

или голое; когти тупые. ...... р ЕС че ь Ч «4/73 2. 

2) Темя покрыто густымтъ короткимъ пухом съ разсЪянными мелкими 

перышками; подъ клювомъ длинный пучокъ волость въ видЪ бо- 

ие д а есь а УРА Я 

2’) Темя покрыто только пухомъ или голое; подъ клювомъ нЪть пучка 

о родео РО О Я-А осо ЛЬ 

8) Восковица длинная: длиннЪе чВмъ хорда верхняго клюва; клювъ 

ОЗОНЕ УбАтоТо оПомаиы С 

8') Восковица короткая: не длиннЪе в. хорды Зафены клюва. ... о. 6. 
4) Задняя сторона шеи покрыта контурными перьями; зобъ голый; 

а о. „МИЛ. 

4’) Задняя сторона шеи, затылокъ и зобт покрыты короткими курча- 

выми перьями; рулевыхъ 18. ........... . . №есгозумез. 

5) Шея длинная; ноздря вытянута въ вышину; высота ея болЪе поло- 

вины обхвата верхняго клюва; раковина предвер1я зачаточная, 

скрыта; наибольшая ширина головы равна ‚18 хорды верхняго 

О а О О в 5 РЗ: 

5’) Шея короткая; ноздря почковидная, высота ея не % т \/, обхвата 

верхняго клюва; раковина предверя видна; наибольшая ширина 

головы не менЪе длины хорды верхняго клюва... ..... .Т. 
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6) Рулевыхъ 19; длина восковицы равна половин хорды верхняго 
О 

6’) Рулевыхъ 14; длина восковицы не менЪе 3/; хорды верхняго клюва . 
те ра 

7) Щека, область уха, дно нижней челюсти и бока ея основавйя по- 
крыты очень густымъ пухомъ. „еее еее + МАМ, 

1’) Щека, область уха, дно нижней челюсти и бока ея основатя голы 

или покрыты лишь рфдкими и короткими щетинками. .... .8. 
8) Темя густо покрыто пухомъ, образующимъ на затылк$ коротюй 

О И СЕ РИ ЗА СТВ 

8") Темя голое, разв съ очень р5дкимъ пухомъ или щетинками . . , 
... . 09урз. 

За. Ога @телтае. 

Хищники средней величины и крупные, съ обликомъ тупо- 
крылыхъ сарычей, какъ Атщепо’; крыло тупое, но укорочены 

лишь первостепенныя маховыя, хвостъ равенъ приблизительно 

половин сложеннаго крыла и плюсна длинная. 
Ноздря округло-овальная; ширина ея не менфе %/, высоты. 

Раковина предвер1я развита нормально. Крыло тупое, съ уко- 

роченными первостепенными маховыми: разстояше отъ концовъ 
заднихъ второстепенныхъ до вершины сложеннаго крыла не 

превышаетъ длины плюсны и разстоян1е отъ вершины перваго 
махового до конца крыла также короче плюсны или равно ей. 
Хвостъ обрубленъ или слабо скругленъ; длина его не болЪе 2,4 

длины плюсны. Наружныя перья голени удлинены слабо и 
концы ихъ не достигаютъ голой части плюсны. Голая часть 
плюсны въ 15—2 раза длиннфе средняго пальца безъ когтя, 

спереди и сзади она одфта крупными щитками. Вторая фаланга 

средняго пальца не удлинена; такимъ образомъ она не длин- 
н%е 3/, разстоян1я отъ конца ея до корня когтя и область при- 
корневыхъ бородавокъ на нижней сторон средняго пальца 

короче, чЁмъ разстоян!е отъ конца этой области до корня 
когтя, по крайней мБрЪ на толщину среднаго когтя. 

Вс представители этой группы принадлежатъ лЗеистымъ 
частямъ Неотропической области и это опред$ляетъ и обликъ 

ихъ, въ общемъ подверженный весьма слабымъ изм$нен1ямъ. 

По облику Огибтдтае весьма близки къ тупокрылымъ Виюо- 

тае, живущимъ въ сходныхъ условяхъ, до такой степени, что 
для различен1я ихъ по вн$шнимъ признакамъ приходится при- 
бЪгать къ столь маловажному критер!ю, какъ степень развит!я 
удлиненныхъ перьевъ голени. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ РОДОВЪ ОВОВТТТУСТМАЕ. 

1) Сложенное крыло короче двойной длины хвоста. ....... 8, 
1’) Сложенное крыло длиннЪе двойной длины хвоста. .......З. 

2) Сложенное крыло длиннфе четверной длины плюсны; на затылк 5 

А а ое Зал. ды. < МАУФаНИОЩа. 

2’) Сложенное крыло короче четверной длины плюсны; хохла нЪть.. 

. . Иги6Ида. 
8) Разстоян1е оть вершины десятаго первичнаго махового до конца 

крыла равно длин плюсны; крылья достигаютъ половины хвоста; 
уздечка голая и еее ча. < Ва ца, 

8’) Разстоян1е отъ вершины десятаго первичнаго махового до конца 

крыла равно сумм длины плюсны и средняго пальца; крылья до- 
стигаютъ конца хвоста; уздечка покрыта волосками . . Неегозри аз. 

Зи Е. Вшазбигтае. 

Небольше хищники, по складу похож1с на мелкихъ сары- 

чей, съ короткимъ и тупымъ крыломъ. Сл$дуюнця детали пред- 

ставляются характерными. "Темя, високъ и область уха од$ты 
контурными перьями. Ошейника изъ мелкихъ перьевъ нЪтъ. 

Длина восковицы не менфе полуобхвата верхняго клюва. Ноздря 

слабо овальная, съ хорошо развитою раковиною. ВырЪзки вну- 

тренняго опахала маховыхъ глубок1я, но очень пологя. На- 

ружное опахало выемчато лишь на первыхъ пяти маховыхъ. 

Плюсна равна У, длины хвоста и оперена не болЪе какъ 
на !/.. Задняя поверхность плюсны сЪтчатая, передняя или съ 

однимъ рядомъ щитковъ и тогда средн!й палецъ еЗтчатый 

почти по всей длин; или же передняя поверхность покрыта 

крупной неправильной чешуей, и тогда средейй палецъ сверху 

покрытъ щитками въ одинъ рядъ. Наружный и средн!й палецъ 

У основан!я соединены перепонкой. Средёй коготь съ зао- 

стреннымъ гребнемъ на внутренней сторонЪ. 
Небольшая группа, всего изъ двухъ родовъ, довольно не- 

сходныхъ по внВшности. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕНЯ РОДОВЪ ВОТА5ТОЕТМАЕ. 

1) Плюсна спереди грубо чешуйчатая; среднйй палецъ сверху покрытъ 

щитками; птица сверху бурая. ............. о. ВМазиг. 

1’) Плюсна спереди покрыта щитками; средн!й палецъ сверху сЪтча- 

тый, съ тремя щитками лишь у вершины; птица сверху сЪрая. .. 

..-. Азии. 
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За Вщеоштае. 

‚Средней величины или крупные хищники, большею частью 
массивнаго сложен!я. Обпший обликъ измЪфнчивъ, такъ что мы 

здВсь встрЪчаемъ, съ одной стороны, формы съ длиннымъ кры- 
ломъ и сравнительно короткимъ хвостомъ, какъ Виёео, и формы 

напоминаюнйя ястребовъ, съ короткимъ крыломъ и удлинен- 

нымъ хвостомъ, а иногда и съ удлиненною плюсною. Ноздря 
округло-овальная; ширина ея не ‘менфе 3/, высоты. Раковина 

предверйя хорошо развита и иногда видна въ отверстйи ноздри 

въ профиль. Крыло изм$нчиво, но разстоян!е отъ вершины 
перваго первичнаго махового до конца крыла всегда больше 

длины плюсны, р$дко — равно ей, но никогда не меньше; раз- 
стоян1е отъ вершинъ заднихъ вторичныхъ маховыхъ до конца 
крыла изм$няется и у короткокрылыхъ формъ короче плюсны. 

Хвость обрубленъ или слабо скругленъ и никогда не доети- 

гаеть тройной длины плюсны. Наружныя перья голени удли- 

нены сильно и концы ихъ всегда заходятъ по крайней мБрЪ 

на основную четверть плюсны. Плюсна сзади покрыта щит- 

ками, которые хотя и могуть быть неправильны, но всегда 
р$зко отличаются отъ сосднихъ чешуекъ, покрывающихъ 

бока плюсны. Передняя часть плюсны въ голой части покрыта 
щитками, или же она оперена до самаго корня пальцевъ. Пальцы 

оть корня сФтчаты, къ концу покрыты большимъ или мень- 

шимъ количествомъ щитковъ. Вторая фаланга средняго пальца 

не удлинена, такъ что она не длиннфе 3/ разстоянйя отъ конца 

ея до корня когтя, и область прикорневыхъ бородавокъ по- 

дошвы средняго пальца короче, чф$мъ разстоянй!е до корня 

когтя. Повсюду въ обширной области распространен1я подсе- 

мейства ВБиеоттае оно представлено формами, б1ологя и обликъ 
которыхъ напоминаютъ нашихъ сарычей рода Ви. Это птицы, 

гн$здашияся зачастую и въ лЪсу, но добываюция кормъ на 

лЪеныхъ полянахъ, въ пол, степи или тундрЪ; многя изъ 

нихъ и на гн$здовьВ пр1урочены къ открытой м$етности. 
Пищу ихъ составляютъ всякаго рода наземныя позвоночныя; 

подчасъ сарычи одолВваютъ и крупную добычу, но едва-ли 
очень способны къ ловлЪ птицъ на лету. СоотвЪтственно этому, 

и выработался характерный типъ, такъ сказать, универсальнаго 
хищника. Массивный складъ, сильныя ноги, длинныя и широ- 
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кя крылья — все это даетъ возможность справиться и съ до- 
вольно сильной добычей, долговременно летать и парить, под- 

часъ быстро броситься на добычу, но не даетъ возможности ни 

преслВдовать увертливую добычу на лету, ни быстро двигаться, 
преслЪдуя добычу межъ вфтвей деревьевъ. Но Неотропическая 
область съ ея обширными густыми лЁсами наложила свой отпе- 
чатокъ и на распространенныхъ здВсь представителей Виёео- 
зтае и на ряду съ заходящими и сюда сарычами нормальнаго 
облика зд$сь — и только здЪсь — сформировались нЪеколько 
родовъ совершенно иного типа: крыло укорочено, а хвостъ и 
плюсна удлинены, такъ что въ результатВ является боле или 
менфе полное приближен!е къ складу ястреба, какъ приспосо- 

блен1е къ добыван!о пищи среди в$твей. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДВЛЕНТЯ РОДОВЪ ВОТЕОММАЕ. 

1) Разстояве между концами внутреннихъ вторичныхъ и вершиною 

сложеннаго крыла больше длины плюсны .. ее... В. 

Г’) Разстоян1е между концами внутреннихъ первичныхъ маховыхъ и 
вершиною крыла меньше длины плюсны ........... 6. 

2) Верхыйя кроюция покрываюттъ боле половины длины хвоста; перья 

Выта аорты И М: @егапов ще: 

2) Верх кроюпия покрывалютъ мене половины длины хвоста; перья 
затылка, съ округленными концами . еее ен = З. 

8) Плюсна спереди оперена до самыхъ пальцевъ ... .. . Агсшео. 

8’) Плюсна спереди голая по крайней мБрЪ въ нижней трети... .4. 

4) Концы крыльевь заходятъ за конець хвоста; сложенное крыло 

больше двойной длины хвоста. .......... : Таспунтогсм®. 

4’) Концы крыльевъ не достигаютъ конца хвоста и сложенное крыло 

И а ВОО: К И СЛОВ, 

5) Раковина предверля не видна въ профиль. ........ . ВШе0. 

5') Раковина предверя видна въ профиль. .......... Веда. 

6) Тыльная поверхность средняго пальца покрыта чепгуей, лишь съ 

4 щитками на концЪ; хвость равенъ тройной длинЪ плюсны; сло- 

женное крыло длиннЪе 350 мм. (13,45"). ....’..... о. А№епог. 

6’) На среднемъ пальцВ не менЪе 5 щитковъ; хвость короче тройной 

длины плюсны на длину задняго пальца. еее... . У. 

1) Сложенныя крылья покрываютьъ хвостъь болфе чЁмъ на 3/ его 

длины; разотояне отъ 10-го первичнаго махового до вершины 

крыла больше двойной длины средняго пальца безъ когтя. Плюена 

равна двойной длин средняго пальца. Крыло длинн$е 850 мм. 

И... г. Тб 

1’) Сложенныя крылья покрываютъ хвостт только на ?/, едва заходя за, 

концы верхнихъ кроющихь разстоян1е отъ конца 10-го первичнахо 



_ забль плюсшы кая ореднаго пальца съ когтемь; 
наружное | 

.„ ижато сужено по 6-е маховое, „ен ен к 2 В 

ЗаЪЕ АсверИттае. 

Хищники большею частью мелкихъ, или же среднихъ раз-. 

мфровъ, съ характернымъ „ястребинымъ“ складомъ; сложен1е 
большею частью тонкое; короткая и тупыя, округленныя крылья, 
длинный, скругленный или ступенчатый хвостъ; большя лапы, 

съ длинными плюснами и пальцами. Этотъ обпий обликъ, ха- 

рактерный для воЪхъ представителей подсемейства, стоитъЪ въ 

связи съ условями жизни и питан1я, которыя въ общихъ чер- 
тахь также весьма постоянны для веЗхъ ястребовъ: это птицы 

не только гнфздяпияся, но и добывающия пищу въ лЪсу, и та- 
кимъ образомъ, приспособленныя къ погонф за добычей между 
вЪтвями, для чего поворотливость даже важнЪе, ч6мъ быстрота 

и сила. Клювъ всегда относительно небольшихъ размФровъ, 
коротвй, высокй и загнутый отъ самаго основан1я. Ноздря 

округло-овальная, ширина ея не менфе */, высоты, размВровъ 
небольшихъ; раковина предвер1я развита нормально. Крыло 
короткое—не боле полуторной длины хвоста—и тупое; первое 

маховое всегда короче седьмого и иногда даже короче десятаго; 
разстояв1е оть вершины перваго махового до вершины крыла 
превышаетъ обыкновенно длину плюсны; если же равняется 
длин плюсны или меньше, то голая часть плюсны равна двой- 
ной длин$ средняго пальца. Хвостъ обыкновенно втрое длин- 
н$е плюсны, иногда еще длиннЪе, и ступенчатъ, р$же скруг- 
ленъ. Плюсна спереди и сзади покрыта щитками, причемъ зад- 
н1е щитки иногда неправильны и могутъ сливаться. Пальцы 
длинны. Ореде!й палецъ всегда длинн$е ротового края. Вторая 

фаланга средняго пальца всегда удлинена; она не короче поло- 
вины разстоян1я отъ конца ея до корня когтя; область прикор- 
невыхъ бородавокъ на подошв средняго пальца длиннЪе раз- 
стоянйя отъ конца ея до корня когтя или по крайней м$рЪ 
равна этому разетоян1ю. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕНТЯ РОДОВЪ АССТРТТЕЛМАЕ. 

1) Наружный палецъ замфтно короче внутренняго; вторая фаланга 
средняго пальца равна половинЪ третьей; восковица черная. ... 

| .. . + бегапозрийаз. 

1’) Наружный палецъ равенъ внутреннему или длиннЪе его; вторая 

фаланга средняго пальца не короче ?/; третьей фаланги; восковица 

Олл Иен ИИ Оз йеь вино ам 
2) Голая часть плюсны равна двойной длин$ средняго пальца; раз- 

стоян1е отъ конца перваго махового до вершины крыла короче, 
чЪмъ голая часть плюсны . „еее ‹ = МеМегах. 

2’) Голая часть плюсны гораздо короче двойной длины средняго пальца; 
разстоян1е отъ конца перваго махового до вершины крыла больше, 
Боли ПЛЮС, р ОЛ Чао п У 

3) Хвостъ необыкновенно длиненъ и ступенчать: длиннЪе сложеннаго 
крыла и разница между крайними и средними рулевыми больше, 
чБмъ длина плюсны вмЪстЪ съ среднимъ пальцемъ. . . Чгонтюгев5. 

8’) Хвостъ короче крыла и разница крайнихъ и среднихъ рулевыхъ 
меньше половины длины плюсны . . еее. 4 

4) Гребень на границ$ подошвенной и тыльной части средняго когтя, 

по его медлальной сторонЪ, занимаетъ нормальное положен1е; задняя 

сторона плюсны съ весьма неправильными, иногда слитыми щит- 

ками; пальцы тонки и длинны; отношен1е средняго пальца къ рото- 

у аа деи ФОР. 
4’) Гребень средняго когтя сильно смфщенъ вверхъ; задняя сторона 

плюсны правильно щитовата; пальцы толстые и сравнительно ко- 

ротве; отношен1е средняго пальца къ ротовому краю не болЪе 14. 

.. . Азиг. 

5) Вторая фаланга средняго пальца равна третьей или длиннЪе ея; 

тыльная сторона средняго пальца покрыта щитками до самаго корня; 
внутренн!я опахала первичныхъ маховыхъ съ крутыми выр$зками 

.. . АсорЁег. 

5’) Вторая фаланга средняго пальца короче третьей; тыльная сторона 

средняго пальца не мен$Ъе какъ до половины основной фаланги че- 
пгуйчатая; внутренн1я опахала первичныхъ маховыхъ съ пологими 

О а СС Рут: 

Эа Е. Рап@юоптае. 

Довольно крупный хищникъ, по складу напоминаюний 
орловъ, съ длинными крыльями и очень сильными лапами. 

Характерно слБдующее сочетан!е признаковъ. Сильныя 

лапы, съ сЗтчатой плюсной и пальцами; плюсна короткая, при- 

близительно равна среднему пальцу безъ когтя; подошвы по- 

крыты игольчатыми зернышками; когти въ сЪчев!и предета- 

вляютъ овалъ, безъ выдающихся гребней нижней и боковой по- 



зуемо словами, но ре бросаетаа въ глаза х шочатававо п] 

водимое короткостью перьевъ низа. = 
у _Хищникъ, приспособивп!йся къ патанйо ‘рыбой, ‘которую 
высматриваетъ и ловитъ съ налета. Въ связи съ этимъ стоятъ 
и н$которыя измфнен!я лашь — округлые въ сфчен!и когти и 
игольчатыя зернышки подошвы, — также какъ и короткое опе- 
рен!е низа т$ла.— Всего одинъ родъ, почти космополитическяй, 
съ тремя чрезвычайно схожими между собою видами. 

За ВизагеШтае. 

Хищникъ средняго роста, довольно массивный, напоминаю- 

ий по росту и складу крупнаго канюка. Характерны сл$дую- 
пя особенности: Основанйя наружнаго и средняго: пальца не 
связаны перепонкой. Подошвы покрыты игольчатыми зерныш- 
ками. Плюсна спереди и сзади покрыта щитками; на передней 
поверхности они очень крупны и границы ихъ косыя. Опе- 
рев!е плюсны занимаетъ менфе '/, ея. Пальцы сверху покрыты 
щитками. Оперен1е голени короткое. Внутренн1я опахала ма- 
ховыхъ очень полого выемчаты. Разстоян!е отъь вершинъ вну- 
треннихъ вторичныхъ маховыхъ до вершины сложеннаго 
крыла равно длин плюсны. Хвостъ слабо скругленъ; длина его 
едва меньше половины сложеннаго крыла и менфе чЪмъ въ 
2", раза больше длины плюсны. Ноздря косо-овальная, съ хо- 

рошо развитою, но скрытой раковиной. 
Всего одинъ родъ, съ однимъ видомъ. По большинству при- 

знаковъ сходенъ съ Огирйитае, отличаясь отъ нихъ чертами, 

связанными съ приспособленемъ къ ловлЪ рыбы. 

ЗаЪ. Ро|увого1@тае. 

Группа, по внутреннимъ признакамъ близкая къ лунямъ и 

орламъ-змеядамъ, но стоящая особнякомъ отъ нихъ, съ узкимъ 

таспространетемъ. 
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Хищникъ средняго роста, по складу нФсколько напоми- 
нающ!й луня. Шеки и височная область голы. Ноздря очень 

узкая, почти горизонтальная, лишь съ зачаточной раковиной. 

Внутреннее опахало полого выемчато только на четырехъ ма- 
ховыхЪъ, внЪшнее — на семи. Плюсна необычайно сильно сжата, 

съ боковъ, вся кругомъ сЪтчалтая. Пальцы сЪтчатые. Наружный 
палецъ короче внутренняго. Главную пищу составляютъ пре- 
смыкаюцйяся, что также приближаетъ эту группу къ Ой‘саё- 
Ипае. | 

Всего одинъ родъ. 

За. Ошешае. 

Не крупные, нЗсколько меньше средняго роста хищники, не 
массивные, съ длинными крыльями, хвостомъ и плюснами. Изъ 

деталей чрезвычайно характеренъ „ошейникъ“ — полоска мел- 

кихъ перьевъ, которая проходитъ позади кроющихъ уха и 

сходится съ такою же полоской противоположной стороны на 

горлЪ. Изъ остальныхъ подробностей характерны сл$дуюпия. 
Темя и височная область покрыты настоящими перьями. Ма- 

ховыя перья съ крутыми вырЪзками внутренняго опахала; 

внфшнее опахало выемчало не болЪе какъ на 5 маховыхъ. 

Плюсна покрыта неправильными щитками. Наружный палецъ 
длиннЪе внутренняго. 

Птицы не сильно вооруженныя, довольно неповоротливыя, 
но приспособленныя къ продолжительному полету, что и со- 

отвЗтствуетъ ихъ способу добыван1я пищи: методическое, дли- 
тельное обыскиван1е даннаго участка на лету. Пища состойтъ 

въ значительной мБрЪ изъ мелкихъ грызуновъ и рептимй, 

также яицъ и птенцовъ. 

Одинъ родъ съ довольно большимъ количествомь ВиИДоОвВЪ. 

Географическое распространене. Взлятое въ цломъ, сем. 494- 

[4ае имЪетъ еще большее право назваться космополитическимъ, 

нежели сем. Райсотаае. Распространен1е его подсемействъ и ро- 

довъ является въ сл8дующемъ видф. 

Рапфюттае. .. . . Почти космополитическое. 
ото оао о ЗА Распространен1е подсемейства. 

Наттае. ... . . ВоВ зоологичесвя области, кром$ Неафрк- 

тической, 



_ Ретитае виа _.. . Космополититвевоошодой 
Пили ел ея ром уе 
У б> соокодиму У Обааониз К: ‘солеавароииансех 

Горвоюы ма } т . Австрашйская ! зоологическая зав 
Непсорего1з 

Рег... .. . . Отарый ОвЪтъ. сир. никого 
ЕапоЧез . . . . . ОФверная и Южная Америка. 
Весег тив } | 

рилимо 2 

.. . Неотропическая зоологическая область, 
Геродот 

Вала ..... . . Эфопокая, Восточная и И еаыек 
й | зоолог. области. © 

Сисаёйтае ... . . Старый Св$тъ. ь 
Неовтзиз. . . . . Эфюнская зоолог. область. ыы | 
СО'саёбаз.. . . . . Палеарктическая, Эфлопская и Восточная 

зоолог. области. 
Эр|отиз. .. . . . Восточная область. 

р -. . Эфюпская зоолог. облаеть. 

Вщазиттае .. . .Зоологичесяя области Стараго СвЪта 
(слабо представлено въ Палеарктиче- 

ской области) и Австрал!йская. 

Вщазиг. .. . . . Общее распространен!е съ подсемействомъ. 
Азбагтиа. .. . . Эфюпекая область. 

Рошфототае .. . .Эфлопекая область. 
Ро|уфого!4ез . . . . Распространенйе подсемейства. 

Тийиттае .. . . . Зоологичесяя области Стараго Св\та, 
СуроШегах.. . . . Эфлопекая область. 
СГураёбаз.. . . . . Палеарктическая и Эф1опская области. 
Меорвтоп .. . . . ВеЪ три зоолог. области Стараго СвЪта. 
Месгозугез.. . . . Эфюпекая область. 
Рзеи4осурз .. . . Эфлюнская и Восточная области. 

Сурз..... . . Вс три воолог. области Стараго СОвЪта. 
Ушыхг. .... . . Палеарктическая область и сопред$льныя 

части Эф1опской и Восточной областей. 

Торвосурз. ‚ . Эфюпекая обл. 



Оюсурз. .. 

Адшйтае. .. 

Тейпоаёбаз. . 

АдаЙа. 5... 

Отгоаёбаз. .. 

Езфо|таефаз . 

Торвой1огс 18 

Эралазаг . . 
Эр1хаёбая. .. 

Елгуаб аз .. 
Торвоаёёаз. 
Отетае ... 

ров. :. 5... 

ВизатаЙтае. . 

ВизагеПа. ., 

Найаёипае . 

РоПоаё баз 

НаПаёбаз. . 

Тааззаёбая . 

ИЧсхлае 

МПуиаз. 

НаПазбаг. . 

Суросйища. 

Возё алия 

Тейиа,. 

Награгаз 

. 

. 
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. Эф1опская и Восточная зоолог. области, 

случайно проникаетъ въ Палеарктиче- 
скую. . ‹ 

. Широко распространено во всЗхъ зоолог. 
областяхъ. 

. Восточная область. 

. Зоологическ!я области Стараго СвЪта и 
Неарктическая. 

. Австрайская область. 

. Зоологичесвя области Стараго ОвЪта и 

Австрашйская. 

‚ Тропическая зона по преимуществу на 

протяжен1и Эф1опской, Восточной и 
Неотропической областей. 

. Неотропическая область. 

. Зоологичесвя области Стараго Св$та и 

Неотропическая. 

. Эф!опская зоолог. область. 
. То же. 

. Во вс$хъ зоологическихъ областяхъ. 

. Какъ и все подсемейство. 

. Неотропическая область. 
. То же. | 

. Зоологическ1я области Стараго СвЪта, Не- 

арктическая область и Австрашйская. 

. Восточная и Австралийская зоологическмя 

области. 

. Зоологическ1я области Стараго Свфта и 

Неарктическая область. 

. СопредБльныя части Палеарктической и 

Неарктической областей. 
. Распространено во всЪхъ зоологическохъь 

областях. 

. Старый Свфтъь и Австрашйская зоолог. 

область. 

. Восточная область. 

. Австралайская область. 

. Неарктическая и Неотропическая области. 

. То же. 

. Неотропическая область. 
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. Неотропическая область. о ти. 
‚но дыНАиы ‘область и пробы части. 

Неарктической. | ‚ Эолоряоачиа 

. Неотропическая область. 

. Всф воологическя области за. исключе- 
в1емъ Австрал! ской. виа 

. Неотроническая область. 
. Палеарктическая и Неарктическая области. 

..Неотропическая область и прилежалщя 

части Неарктической. 

. Распространен!е общее съ подсемействомъ. 

. Неотропическая область. 
й 

Неарктическая и Неотропическая зоолог. 
области. | 

Неотропическая область и прилежапия 
части Неарктической. 

То же. 
Неотропическая область. 

. Широко распространено во всзхъ зооло- 
гическихъ областяхъ. 

. Неотропическая область и прилежащая 
части Неарктической. 

. Эфлопская область, откуда случайно про- 
никаетъ въ прилежапийя части Палеарк- 

тической. 

. Эфлопекая область. 

. Космополитические (въ извЗстномъ смысл®). 

. Австрашйская зоологическая область. 
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Фыроди , аратак рыбак, оокици: | ы | об 9 

-дщкснент отек ратИ $ СХ даа ет 

бАскУсади ‚744190 | 

ото уд | . . } | . о. 

Семейство Т. Ка1еоп1аае. 

Дтагнозъ. Зирегс1е раа&тА шахШае зарег10т18 ст 1опо-. 
{ид таН агилафа, заЪаси$А, уегзиз ар1сеш шахШае ее х1.— Маг-_ 
сте рёегу10оз1з ш ]аегаз шап@а]ае гесфо уе] ]еуЦег агетафо, 
уегзиз ар1сеш Чеотвитеае 1шеНпафо; уе ]абег аз таза ч]ае 
пи413 ас уегИсе р|аш18 уег1з фесфо. 

Характеристика. Сокола въ широкомъ смысл слова характе- 
ризуются съ внфшней стороны гораздо большимъ однообра- 
з1емъ, нежели орлы, что объясняется значительно меньшимъ 
объемомъ сем. Расотаае по сравнентю съ сем. Ади мае. Типич- 

ные сокола представляютъ собою сильныхъ, пропорщюнально 
сложенныхъ хищниковъ, съ длиннымъ крыломъ, ум$ренно 
длиннымъ хвостомъ, короткими, сильными лапами и короткимъ, 
сильно затнутымъ клювомъ. Идеальный соколъ хорошо бьетъ 
птицу на лету, но не рискуетъ брать ее не только съ земли, 
но даже съ воды; мног1е изъ мелкихъ соколовъ питаются насЪ- 
комыми, которыхъ ловятъ также на лету; однако, нзкоторыя 
измнен1я организаци, вмВстЪ съ утратой силы полета, даютъ 

соколамъ возможность брать добычу съ земли. Отъ этого типа 
настоящаго сокола рфзко уклоняются въ двухъ различныхъ 
направленяхъ только дв группы: Негреютеттае и Роуботтае. 

Сокола подсем. Негреюфегтае представляютъ собою хищниковъ 

лЪеной области, способныхъ преслФдовать добычу среди вЪт- 

вей, и вм$стВ съ тфмъ по вншнему облику (по пропорщямъ 
хвоста, крыльевъ и ногъ) и по повадкамъ напоминающихъ 
ястребовъ. Съ другой стороны сокола подсем. Ройубо’тае отли- 

чаются сравнительно длинными ногами (сходство съ лунями), 
удлиненнымъ скелетомъ крыла и длинными и широкими 
крыльями. Если не всЪ, то большая часть каракаръ способна 
хорошо бЪгать по землЪ и въ связи съ этимъ пр!урочены къ 

открытой, боле или менфе безлВеной м$стности. По привыч- 
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камъ каракары напоминаютъ коршуновъ, луней и мелкихъ 

‚ орловъ. Питаются всякаго рода животной пищей, какъ-то: гры- 

зунами, птенцами птицъ, рептилями и лягушками, ловятъ под- 

стр$ленныхъ и больныхъ животныхъ, и охотно Фдятъ падаль. 
ЕКъ быстрому преслБдован1ю добычи каракары неспособны. 

Обние всмъ соколамъ признаки сл дующие: небная поверх- 

ность верхняго рогового клюва съ р$зкимъ продольнымъ греб- 
немъ, постепенно понижающимся кпереди (рис. 7); граница опе- 

рен1я на бокахъ нижней челюсти въ вид$ прямой или слабо 

изогнутой лини, направленной впередъ и внизъ; если же опе- 
рене не заходитъ на бока нижней челюсти, то при этомъ темя 

остается покрытымъ настоящими перьями. 

Подсем. Касоптае. 

Диагнозъ. Тош1а пахШае зарег1ог1: апфе ар1сеш ргопупепйа 
аспфа, Чет гу, агтафа; ]1а6Иа4о шахипа шап41Юа]ае согпеае 
]опо ба тет шеп@ зирегаб. Розоп10 ехёегпо ргипатае ди1пбае 

Ицесто. О13фашйа пцег ар1сеш а]ае ар1сешаае ргипазае 4ес1- 
тшае 4и1191ез шшиоиаш 10151011 дааш роЦех зше ипсце. А]а 
опа, Ваз пуплз даато 7,1" (195 тпош.), 1опо ад теш фага! р]е- 

татаче 411191ез зирегашфе. Робоп1$ шфеги1з ргипамагат ш 

тепсе ргипа уе] ргипа зесип4адае, ргоРав4е ешаго4та%5. 

Характеристика. Сокола подсем. Васоттае (и Ройпомегастае) 

отличаются плотнымъ сложен1емъ, короткими ногами съ длин- 

ными пальцами, острымъ и длиннымъ крыломъ, но посл$днее 

зависитъ исключительно отъ большой длины первичныхъ ма- 

ховыхъ, а не отъ скелета крыла, который коротокъ. Сокола 

питаются исключительно живою добычей и не только способны 

ловить добычу на лету, но мное даже утратили способность 

брать сидящую добычу. Соотв$тственно этому пищу крупныхъ 

соколовъ составляютъ преимущественно птицы, мелкихъ — на- 
сЪкомыя, | 

Общая характеристика видовъ подсем. Ёаеоттае можетъ 
быть дана слЗдующая: рЕжуций край верхняго рогового клюва 
съ парнымъ зубцомъ передь вершиною клюва; наибольшая 
ширина роговой части нижняго клюва больше длины его ребра. 

Наружное опахало пятаго первичнаго махового не сужено. Раз- 

Фауна Росош. Птицы. ТУ. 4 
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 стоян1е оть вершины крыла до. вершины десятаго первичнаго 
- махового не меньше пятерной длины задняго пальца безъ когтя. 
Крыло длинное, не короче 7,1" (195 мм.), и большею частью 

превышаетъ пятерную длину плюсны. ВырЪзки внутренняго 
опахала первичныхъ маховыхъ глубовя и ихъ не боле двухъ. 

Родъ 1. Ва] со. 

Длагнозъ. О1збапЫа бег ар1сез а]ае геш1о1здае 4еснпае фатзо 
тао1з Чаатш 4ар]о 1опе1оге, ратфаз &г1аз чип ыз 10151118 
саадае плит аедаапе; ратёе апоаз$афаА розопИ шфего1 геп- 

515 ргипае Ъгеу10о11, дааш рагз фегЯа ]опоаАпиз роэопи; те1- 
ига робопН 1тего1 геп1о1з ргипае ш а]а р|саёаА пег ар1сез 
зесипЧататит ргохппаНат ар1сетаие а]ае розИа. Саа4а гобап- 
ЧафА; гесф1се ше А ехбегогет поп раз даа рагЯЪаз 4ааЪа$ 
фегёиз Ч121 ехфего1 зарегатце. БарегНе!е фагз! апса здаатоа 
ша фесфА, дпагат поп шшлз даат зех ш ог4шеш фтапзуег- 

ит ропепдае. 

Характеристика. Разстоян!е отъ вершины десятаго первич- 
наго махового до вершины крыла больше двойной длины 
плюсны и равно по крайней мЪрЪ ‘|; длины хвоста; суженная 
часть внутренняго опахала перваго махового занимаетъ’ менфе 
1, длины всего опахала; вырЪзка внутренняго опахала перваго 
махового на сложенномъ крыл лежитъ между концами заднихъ 
вторичныхъ маховыхъ и вершиной крыла. Хвостъ скругленъ: 
наружное рулевое короче средней пары не боле какъ на %% 
длины наружнаго пальца. Передняя поверхность плюсны по- 
крыта мелкими чешуями: поперекъ передней поверхности 
плюсны укладывается не менфе шести чешуекъ. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕН1Я ПОДРОДОВЪ РОДА ГАГ.ОО0. 

1) Лапы сильныя. Средн1й палецъ не короче плюсны; внЪшний палецъ 

безъ когтя значительно длиннфе внутренняго безъ когтя, плюсна 

оперена только въ своей верхней части. Первое маховое длинн$е 

третьяго или по крайней мЪрЪ равно ему, но ни въ какомъ случа 

не короче. Второго наряда въ смыслЪ переходнаго между гн$здо- 

вымъ и взрослымъ н$тъ, т. е. линька изъ гнЪздового наряда приво- 

дигъ‘прямо въ вароблому ие. ыы ие подр 

Лапы сильныя. Средн1й палецъ короче плюсны; внф$шв!й палецъ 

безъ когтя равенъ или всего. на одинъ щитокъ больше внутренняго 

[53] 
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безъ когтя; плюсна оперена на большомъ разстоянйи. Первое махо- 

вое ворона рено, ИЛ ах. оАНитА: 

8) Плюсна оперена больше ч$мъ до половины, иногда до пальцевъ. 

Такъ называемаго второго наряда нфтъ и за первымъ (гнЪздовымъ) 
непосредственно надЪвается взрослый. Среднля рулевыя окрашены 

одинаково съ боковыми .„........... . = - подр. Него!асо. 

8’) Плюсна оперена приблизительно до половины, въ одномъ случа. 
менЪе и тогда внфшв!й палецъ безъ когтя на одинъ щитокъ длин- 
нЪе внутренняго безъ когтя. Такъ называемый второй нарядъ сох- 

раняется, но окончательнымъ является даже не трет!й, а только. 
четвертый и иногда даже позднЪйпие. Средн1я рулевыя часто окра- 

шены отлично отъ боковыхъ. ........... . Подр. @еппа!а. 

Подродъ Еа]со. 

Диагнозъ. Ка]соппае збабага ше@10ост1, ВоагА согрог18 отахЕ 

уе] 1еу10т1, шазса]о Ёешштадае таспфа@ ше уа]4е 41Ёегеп аз. 
Рез уаНЧа, А1о1о тед1о фатзат 1оп5На те аедаате уе] заре- 
татбе, 410 ехбегпо, те ппсле, даа ОЧю1фаз пфегпаз, зше 

ипопе, шаШо 1опол1оге. Татзаз ш рахфбе зарегюоз1 зо]а размозиз. 
А]Ла теплое зесипа& 1ополззйта, ргаа фегЫае 10101011, пфбег4алт 

аедааП, папдаала Бгеу1от1. УезЫз зесай4а, шфег уезбет ргИташ, 

]ауепПет ааНатаае шфегшеб а, 4еезё. Аефе розёегот1 у1х 
шлафафаг. 

Характеристика. Сюда относятся соколы среднихъ и ниже раз- 

м$ровъ, то боле тяжелаго сложен!я, то болЪе легкаго, съ зна- 
чительной разницей въ величин самцовъ и самокъ. Лапа силь- 

ная, съ среднимъ пальцемъ длиннфе плюсны, съ внфшнимъ, 
безъ когтя, значительно превышающимъ внутренн!Й безъ когтя. 

Плюсна оперена только въ ея верхней части. Въ крылф самое 
длинное маховое второе; первое больше третьяго, иногда равно 
ему, но никогда не короче. Второго. наряда въ смысл пере- 

ходнаго между птенцовымъ и взрослымъ н$тъ и послЪ первой 
линьки птица прямо см$няетъ свой гнфздовой или птенцовый 

нарядъ на взрослый. Возрастныя изм$нен1я въ дальнфйшемъ 
ничтожны: на верхней сторон$ они выражаются въ томъ, что 
вс цвЪта становятся чище и затылочныя пестрины пропа- 
даютъ, на нижней въ томъ, что наствольныя черточки, а также 
ланцетовидныя и сердцевидныя пятна области зоба и середины 
груди и брюха сокращаются, иногда почти до полнаго исчез- 

новен1я. 
4* 
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рыхъ пестринокъ, обведенной рыжимъ цвЪтомъ, ть | 
ясной бурой полосы, ограниченной рыжимъ только а либо 
вофмъ безъ рыжаго цвЪта. с, Сао а д ОЙ 

2) Рымй пвфть съ желтымъ оттЪнкомтъ. Верхняя сторона ‘или сизаго 

‘ цвЪта, отъ боле темнаго до сизо-пепельнаго, съ болфе темными | 

поперечными полосами въ разныхъ степеняхъ развитя, или темно-. 
в. . бурая, съ ржавымъ общимъ тономъ и рыжими ободками перьевъ; = 

ов . низъ охристо-рызй съ слабымъ развитемъ пестринъ или густо- = 

| охристый, продольно-испешренный относительно широкими 6бу- — 

| рыми наствольными полосами, съ зачаточной поперечной полоса- 
г тостью ча бокакы, рые бо мо РАН 

2’) Рыжмй цвЪтъ съ розоватымъ отт$нкомъ. Верхняя сторона или буро- 
-  валто-сизая, становяшаяся бол$е чисто-сизой и свЪтлой къ надхво- 

стью, съ широкими темными поперечными полосами, или одно- 

образно темно-бурая; низъ св$тлый, или съ слабо розовато-рыжимъ 
оттЪнкомъ на груди, или бФловатый, съ мало развитыми пестри- 
РИ аа а со а, 6 о Ла РС РЗ 

1’) Голова боле или менЪ$е одного пвфта со спиной или даже темнфе. 

послфдней; иногда середина темени отъ лба желтоватая или б$ло- 

ватая отъ пестринъ, но это не измФняетъ общаго характера окраски 
головы. Верхняя сторона или сизая, съ поперечною полосатостью 
на спинЪ, плечевыхъ и крыльяхъ (взросл.), или бурая, съ'св$тлыми 
ободками перьевъ, иногда съ маленькими супротивными округ- 
лыми рыжеватыми пятнами на бол$е крупныхъ перьяхъ (молод.); 

нижняя— или съ ясною поперечною полосатостью (взросл.) или про- 

РОИА К. 

полено иочерч. Сота, о ок ЗН 

3) Длина крыла самца менЪе 12 д., самки не болЪе 13,15 д..... .4. 
4) Нижняя сторона интенсивно-рыжая, съ нер$зко выступающими пе- 

стринами „ „еее ооо в # В. регодгиатюг. 

4’) Нижняя сторона бл$дно-рыжеватая, съ густыми узкими попереч- 

ными полосами на бовахь „о иене о ое о ИЕ. 

3’) Длина крыла самца не мен$е 12 д., самки не мене 14 д...... 
... „Е. регедгтиз. 

1. Ка1со регезт!1паб Томет. (1771). 

Диагнозъ. Е1оага согрог1з уатаЪ1, отау1 уе] ]еу1ог1. РИеит 

афегзсараНо сопсо]ог уе] обзсиг!аз, 1ибег4ат Ппей ше4ла 1оп- 
оИадшаН ао уе Нахезсей уамесафа, дао албеш с0]ог 
ре! Вал сопипабафаг. Зарга зеЪ1збасео-саезав, 4огзо, зсараЦв, 
э]13 фгапзуегяйа Фазелаыз (а4.), ятуе Вхав, раз с]аго Пифайв, 
раз ша]огПоаз пфег4аю тасиаНз итога гаезсеп Баз орро- 
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818 ()ау.); забфаз обзсиаге Фазе1абаз (а4.) хе 1опоНашаШЩег 

зачафаз (уау.). Весы зарга а@ ар1сеш офзсига 5, ФазсИз 

$тапзуетз1з 08115, ар1се а Ао Шифайфо. А]а ш шазсто пов 
Бтех1011 фааш 19" ш Еешшта— поп Ъгеу1011 ааала 14. 

Характеристика. Складъ т$ла изм$нчивый, то тяжелый, то 
легкй. Темя или одноцвЗтно съ верхней частью спины, или 

темнзе послЪдней, иногда съ бЪловатой или охристой полосой 
вдоль него, что однако не измняеть характера его окраски. 
Верхняя сторона или сизая, съ поперечной полосатостью на 
спин, плечахъ и крыльяхъ (а4.), или бурая съ свЪ$тлыми обод- 
ками перьевъ, изъ которыхъ самыя крупныя несутъ иногда 
мелк1я супротивныя рыжеватыя пятна (]ау.); нижняя сторона 

или съ темными поперечными пестривами (а4.), или продольно 

полосата (у.). Хвостъ сверху у взрослыхъ (сизый) на вер- 
шинной половин темнфе, нежели на основной, съ темными 

поперечными полосами и бЪловатымъ вершиннымъ краемъ. 
Длина крыла самца не менЪе 12", самки не менЪе 14". 

Рис. 9. Лапа Еа]со регезт1аяв. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪВЛЕН1Я ПОДВИДОВЪ КАГСО РЕВЕ- 

ЯВТ№МИБ5 Тоует. 

Взрослые. 

1) Складъ тоный. Усы узве, щеки бланжеваго цвЪта безъ пестринть 

или съ ничтожными пестринами, верхняя сторона пепельно-сизаго 
ивфта, низъ бланжевый или б$лый съ мелкими пестринками; нижн1я 

кроюшля крыла б$лыя съ р$дкими и узкими черными поперечными 

полосами. .. о... В. р вибввелую 

1”) Складъ тяжелый. Усы широве, щеки или темныя въ верхней части, 

сильно испешренныя въ нижней или болЪе равномфрно и густо 

испешренныя наствольными пестринками. еее. . 2. 



па бов т зоб груди п бриз про пирожные "| 
‘речными полосами на бокахъ. .. еее И 

Молодые. 

1) Усы очень узые, верхняя сторона темно-бурая съ бЪловатой сере- 
диной темени, нижняя съ сравнительно н$фжной продольной исчер- 

ченностью отъ узкихъ не наствольныхъ полосъ. Ё. р. 1еисодепуз. 
Пе иран. о АН ИА - 
2) Сверху темно-бурый, иногда ен въ черно-бурому на 

головЪ и въ межлопаточной области, но отнюдь не шиферно-черный. 

Нижняя сторона то съ сравнительно тонкой продольной исчерчен- 

ностью отъ относительно узкихъ бурыхъ наствольныхъ полосъ по 
охристому основному фону, то съ боле грубой продольной поло- 

сатостью по еще бол$е густому охристому или рыже-охристому 
с а А о, а Е. р. регедг!пиз. 

2’) Сверху однообразно черно-бурый, шифернаго тона. Нижняя сто- 
рона, кромЪ желтоватаго горла, темно- или черно-бурая съ свЪт- 

лыми охристыми или б$ловатыми краями перьевъ. .. .Е, р. реа!е!. 

1а. Ка1ео регест1па$ регеэт1паб Тохет. (1171). — Сокол, 

соколъ черняй, сапсанъ. 

Те Еаисоп Ввтззох, Ого. Т, р. 321 (1160); Вовк. Р1. Ещ. Т, р. 191, р|. 421 (1110); 

Вокк. Н156. Маф. 015. Г. р. 249 (1110). 
Те Еаисов рЯетт Ввтззох, Ого. Т, р. 841 (1160). 

Те Еаисоп з0т8 ВоЕкох, Н15. Маф. 015. Г, р. 254 (1110); Воге. Р!. Еп. Г. 

р. 470 (1110). 
Те Еаисоп падата Всекох, Н1з6. Маф. 015. Т, р. 254 (1110). 
_Еаесо регедтатиз Тохзтатл. ОгойВо|ос1а ВгНапшса, р. 1 (1111); Пахргово, 

ТЫ, 1818, р. 8; О. ВелзЕв, Маф. ха Огшз Васашса, П, р. 111 (1894); 

14. ПТ, р. 848 (1905) ; 14. ТУ, р. 95 (1896); Втахгово, Еаапа Вт. Шшала, 
Ваз, ТЦ. р. 413 (1895); Хасмамх, Убе. Миаепгораз, В. У, р. 95 
(аппо ?); ОвевнотзЕв, Ргос. Ма@оп. Миз. уо1. ХХП, № 1155, р. 2И 

(1900); ОвеззЕв, Мап. РаЙаеаг. Ваз, П, р. 545 (1903); МУнттАкЕев, 
Вгаз оЁ Таша, П, р. 127 (1905); Овеззкв, Есез оЁ Фе Ваз о 

Епгоре, р. 80 (1906). 
Опмепни Найк ГлтнАм, бег. Буш. барр. р. 34 (1187). 
Вейтее Еасоп ГлатнАм, Степ. буп. Бирр|. р. 35 (1187). 
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_ Еео ометайз Сметлх, 8уз6. Маф. Т, р. 264 (1188, ех Г.дтн.); Глтнам, Та. 
| Огп. Т, р. 22 (1190); Раортх, Тгай, П, р. 16 (1800); Этьтсктлмо, Огп. 

Буг. р. 88 (1855); Чклух, Напа-Из% В. Т, р. 19 (1869). 
Еасо соттитяз Смеглм, 5уз$. Маф. Т, р. 210 (1188, ех Вовг.); Глеззох, Тгалфе, 

р. 88, р1. 16, В. 1 (1881); Бентаает, Веу. СгИ. р.3 (1844); Теммтуск 
& БЭснгевеь, Раапа Тароп. Ауез, р.1 (1850); ВомАРдвте, Сопзр. еп. 
Ау. Тр. 23 (1850); ВомАРАвтЕ, Веу. её Мас. 4е 7оо]. 1854, р. 586; 
Зснгивег, Уос. Ме4ет|. р. 6, р1з. 1—8 (1854); Бснтесег, Маз. Р.-В. 
Ра]сопез, р. 1 (1862); Эснтесег, Уох. Ме4ет!. Тп4. Еасопез, рр. 9, 44, 
р!. 1, В. 2 (1866); Ревтлмо & @нвве, Огп. Епгор. Г р. 81 (1867); 
Зоховудил, Бу. Ео81. р. 206, р1. ХХУТ Во. 2 (1861); Нкоблам, ОгойВ. 
»№.-0. Ай. р. 20 (1869); Загулровт, Еаапа 4’ЦКаПа, Оссеш, р. 11 
(1811); ЗнаврЕ, Апп. М. Н. ХТ, р. 222 (1813); Бсенгеаег, Веу. Ассриг. 

‚ Р. 32 (1813); БнАвреЕ, Саба]. В1газ Вг. Мив. Г, р. 316 (1814); Тьвх, 
Огой В. СиЪга1%. р. 50 (1815); Пауто & Осзтдтет, О1з. 4е 1а СЬше, р. 32 

(1817); Мавзснатл, & Реглетм, Ого1 уш4оБогп. р. 17 (1882); БнАвье, 

Ауез п Зес. УатЕ. М1. р. 9 (1891). 
Еаео пютпойпиз Сметлх, бузт. Маф. Г, р. 210 (1188, ех Вокв.). 

Еасо регедтлтиз Сметлх, Вуз. Мад. Т, р. 212 (1188, ех Ввтзз.); \Уизох, Ашег. 

Ого. ТХ, р. 120, р1. 1ХХУ! (1814); Теммгхск, Мал. 4’Огой В ‚, ТГ, р. 22 

(1820); Масмдмх, Убе. ОеифзсЫ. Т, Та#. 24, 25 (1822); У ввмев, АЧав, 
Варасез, р]. 8 (1827); Сбоото, Влгаз о# Епт. р|. 21 (1887); Мавиллувлу, 

Н15%. Вгв. В. ПП, р. 294 (1840); Улвветл, Н15%. Вги. В. Г, р. 82 (1843); 
Свдх, Сеп. В. Гр 19 (1844); Вьхтн, Саф. В. Маз. Аз. Бос. Вепо. р. 18 

(1849); Клор, Сопёг. Ого. 1850, р. 55; Новзетего & Моове, Са&4. В. Маз 

Е.-Гаа. Сошр. Т, р. 16 (1854); БтелскьлАхо, Ого, Буг. р. 81 (1855); ЗаАгутх 

& Вворвтск, Еасопту, р. 19. р1з. 1—5 (1855); Евттзсн, Убе. Епг. фаЪ. Х, 

Нез. 8, 9 (1858); Тлнревмдтвк, У65. С1есВен. р. 12 (1860); Ветхнавот, 

Т51з, 1861, р. 5; бовмех, Г51$, 1861, р. 181; ТЕвоом, Виг4$ оф Тпа. Т, р. 21 

(1862); Втаклэтох, Г1з, 1862, р. 314; Соотр, В. @тё. Вг. рё. 1 (1862); 

Ретлегм, Рг. 700]. Бос. 1868, р. 206; Свлх, Саф. Вги. В. р. 11 (1868); 
ОотнЕсСА \УотлезамА, Р. Т,р. 98 (1864); Ре ГА Гомтатхе, Еаапе 4а 
рауз 4е ГлахешЪ. р. 18 (1865); Втутн, Г1з, 1866, р. 284; \Унттегх, 

ТЬз, 1867, р. 194; УАттлсв, Г1з, 1868, р. 5; Вокаввеуек, Уог.-Еалпа 

№.-ПеифзсЬ.. р. 54 (1869); Ном, ВопёЪ Мофез, Т, р. 49 (1869); Свлу, 

Напа-15$% В. Т, р. 19 (1869); Заохревз, Гз, 1811, р. 57; Тевоом, Пл$, 

1811, р. 237; Межтох, е4. Уалт. Вт. В. р. 58 (1811): Буутхнов, Рг. 2090]. 

бос. 1811, р. 840; Атлем, Ви|. Нату. СоП. П, р. 816 (1811); Сормах, 

ТЬз, 1812, р. 165; Бстатев & Блгугх, Мотепо]. р. 121 (1818); Бсотлх, 

Зе. ЕеафЪ. ТУ, р. 111 (1876); Овеззев, В1'4$ оЁ Епгоре, Уо]. УТ, р. 81 

(1876); Олеровихскт, Мазепа, р. 18 (1880); Тл5% Вги. В. р. 102 (1888); 

ТвтэткАм, Радпа & Е]ога ог Раезё те, р. 104 (1884); Марлвл5х, ИейзсЬг. 

Сезала. Огту&В. 1884, р. 254; Совмет, Г156 П!аго. В. РЕ. р. 106 (1884); 

Статлотл, АуНаапа Каса, р. 251 (1886); Задохрквз, Вг!. Р1г43з, р. 885 

(1889); Беввонм, В!т4$ оЁ Тарап. Етрите, р. 192 (1890); А. Коевзисе, 
Топгип. {. Огп. 1907, р. 482. 

Еасо сайаиз Глтнам, Тла. Огп. Г, р. 41 (1790); Свлду, Напа-1. В. Г, р. 19 (1869); 
Втятн, ПЗ, 18658, р. 1. 



` (1800, 
аб Веснзтелх, Мабаге. ̀ Рехцесы. Ч 

РЕ шапиза, 1854, р. 50. - Н м 
_ Еабсо депёз УГ ивом, Мета. \Мегп. Зос. п, р. _581 (1818); Тита, А 

_Уосееги, Таф. ГЛ, В5. 1 а—с. (1844). : 
Есо сотилсит Ввенм, Убо. ГецёзсЫ.. р. 62 (1831); Ввенм, аш, 1854, 

ава 
_ Еео дтзеетия Вены, Тэ1з, 1888, р. 118; Викнм, а 1854, р 49 

Есо таёститиз Норсзом, 1 @тау’5 ен М1ес. р. 81 (1844); Теврох, Пув, 
— 1871. р. 288; Теврох, ПЗ, 1812, р. 2; БнАвРЕ, Апп. М. Н. ХТ, р. 238 (1813). 

Те Еаисоп падата Зснтжскт, & Уввзтев, Тга\6 Кале. р]. (1858). 
Те Таетсйеф зотз 4е Каисоп Зонгесет, & Укизтев, Тгалф6 Ралс. р. 8 (1858). 
ЕКасо ретедтттозаез УтАм, Веу. её Мас. де Хоо]огле, 1861, р. 114. 

Касо 5то0®й ЗнАврЕ, Арп. №аф. Н1$. ХТ, рр. 20, 222 (1813). х 
Касо Фатфатиз дегтатясиз С. у. ЕвтАмавк, отт. Е. Огп. 190$, р. 294; Еасо, Т, 

1905, р. 4, Та. 1. 
Еасо фатфатиз Ба отасиз С. у. са, опт. #. Огп. 1908, р. 294. 
Есо регедтбтиз саисазсиз О. Ктилхзонмтот, Еа]со, ПТ, 190%, р. 62; 1908; . 

Таё. Г. 
Еасо саисазеиз О. Ктатязснмтот, Ра]со, ПТ, 1901, р. 62. 

ь = о аа МИ м 

Фауниетическая литература, касающаяся Росеш, 

Еасо ретедттиз Тлснт. Ва. де Мозсот, 1829, Т, р. 290; РаЙаз, Хоост. В.-Аз., Г, 

р.897 (1881); КАЖАтл, и. Мевкеь, Согг. №]. 4. Мафат#.-Уег. 2 Васа, П, 
№ 18, р. 48 (1846); Чернлй (Схввмлу), О фаун$ Харьков. губ. и 
прилеж. м$стъ, стр. 30 (1850); Мовзснгав, Маатаюта, 1858, р. 25; 

Влоре, Ва. 4е Мозсои, ХХУ1ТТ, р. 168 (1855); Номмег, Маатап- 
т1а, У, р. 825 (1855); Раддв (ВАррв), ВЪстн. Естеств. Наукъ, 1855, 

стр. 584; Тввх, /001021$%, 1851, рр. 5854; БснАдтиогг, Ва!. ае Мозсоп, 

1860, ТУ, р. 494; \№. Тас2лАмо\узкт, Оо]осла рёако\у ро]звсЪ, р. 24 
(1862); Соввег, Топт. . Огп. 1813, р. 8; 14., Ил4ет, р. 419; Возво\у, 
ЗИгапезЪег. 4. огр. МабатЕ. безеЙзеь. ПЛ, 5 Н., р. 404 (1818); Т4ета, 

Пузаеш ПТ, 6, р. 485 (1874); Патиловъ (ЗснАтпо\), Прот. зас. Общ. 

люб. естествозн. Х, в, 9, стр. 84, 95 (1814); Дьяковъ (Оглдко\), Птицы 
Твер. губ. (Поквровсклй, Стат. опис. Твер. губ.), стр. 94 (1819); В. Ла- 

вРОВЪ (Г/луво\), Тр. Спб. Общ, Естествоисп. ХТ вып. 2, стр. 189 
(1880); Зеввонм, 15, 1882, р. 207; 14., И1ает, р. 812; Тас?Амо\узкт, 
Рёа Ктга]оже, Т, р. 71 (1882); Рузсклй (Во7зку), Кратк. отч. объ 
орнит. изсл. Казан. губ., стр. 10 (1891); ЗемЕевт2. & Мехев. Огой. 
да Тигк., П, р. 804 (1891); Сушкинъ (Зозснктм), Мат. къ позн. ф. и 

фл. Росс. Имп. Т, стр. 35 (1892): Тввуов-Влттув, Тсе-Бопп4 оп Ко!- 
сиет, рр. 13, 91, 150, 895 (1895); Рузсктй (Вотзку), Крат. фаун. оч. 
южн. пол. Тобол. губ., стр. 16, 19 (189%); РорнАм, Пу, 1891, р. 98; 

Редкзох, ГЬгее Затат. ала. Взгаз Влзв. Гау|. р. 115, 196 (1904); двм- 

съяв а. Клмувмм, Ого! В. ТартЪ. 1909, р. 179. 

Есо ретедттиз Т,. Клтимтствмко, Ви|. 4е Мозсой, ХП, р. 210 (1839); 
Т.. ТасхАхо\узкт, О рфакасЬ агар1етпусь, р. 89 (1860); В. Тачановсетй 
(ТАс2Амо\зкт), Сравн. обз. и т. д., стр. 6 (1813); ЭвЕРСсмАННЪ (Е\ЕвЗ- 
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мАмх), Естеств. Ист. Оренб. края, Ш. стр. 56 (1866); САБАНЪЕВЪ 
(ЗАвАмелЕ\), Ва. 4е Мозсоп, 1868 стр. 243, 524; Богдановъ (ВовтрА- 
мо\), Птицы и зв$ри Поволжья, стр. 46 (1811); Яковливъ (ТАко\уьЕЖ), 

Ва. 4е Мозсои, 1812, ТУ, р. 329; Е1лзснев, Топг. Ё. Ого. 1812, р. 886; 
'ГАс2АмОо\Ззкт, Ва. 50с. 2001. Егапсе, 1811, р. 135; Шепотьввъ (ЭтзснЕ- 

РОТлЕ\), Зам. о птиц. Ряз. губ. Прир. и Ох., 1819, ХТ, стр. 282; Етявсн, 

Везе пасЪ \.-51Ъ. по ФТарте 18716, р. 141 (1879); Соввегь, Убе. Кг. 
Озтап, р. 18 (1879); Мензвиръ (Мех2втев), Ви. 4е Мозсоц, 18719, 
стр. 321; Плвловъ (Рдуто\у), Орнит. набл. въ Рязан. губ., стр. 106 
(1819); Стан. Оэлерозххскг зсЪез Мазеаш ш ГешЪего, р. 18 (1880); 

Мимивтев, ТЪ1з, р. 280 (1884); Россиковъ (Воззтко\), Обз. зимн. 
фауны пт. дол. р. Малки, стр. 31 (1884); Говеми, Вейт. 7. Кепофп. 

а. Ого. Кава ап 4. Могазейе а. КадкКазиз, р. 5 (1881); Хлввниковъ 
(Снгевхтко\), Спис. пт. Астрахан. губ. стр. 19 (1890); Словцовъ 

(Бтгожт2о\) Позвон. Тюм. окр. въ Мал. къ позн. ф. и фл. Росс. Им., 

Отд. зоол. Т, стр. 986 (1892); ГВвель (Соквег), Тр. Сиб. Облх. Естеств. 

Отд. зоол. и физ. ХХХ, в. 9, стр. 108 (1908); Тондмземх, Огп. ТавтЪ. 

ХУ, 1904, р. 89; Тоганзенъ (ФонАмзех), Матер. для орнитоф. степей 

Томск. края, стр. 140 (1907); АлфЕРАки (АтрнЕвАкг), Орнитол. ВЪстн. 

1910. стр. 83; Катинъ (Клтгя), Орнитол. В$стн. 1912, стр. 282. 

Есо регедттиз См. Мовомлкх, Каппе ропйдте, р. 89 (1840); Влрое, Ва. 
4е Мозсоч, 1854, ТП, р. 182; Пьжевальский (Рахе\мАтзкт), Путеш. въ 

Уссур. край, Приб. п. 6 (1810); Пухвохузкт, Топг. Р. Огп. 1812, р. 848; 

18715. р. 243; Веввонм & НАвутеЕ-Ввозум, Г51з, 1816, р. 6; ТасгАМО\УЗЕТ, 

Вай. бое. 7001. Ет., 1816, р. 155; 1888, р. 881; Азлех, Ва|. Ашег. Миз. 

№26. Н1з%. ХХГр. 244 (1905); Ллавтовъ (Глжво\), Тр. Казан. Общ. 

Естествоисп. ХМ, в. 4, стр. 26 (1909). 

Кайсо регедтбтиз Ввтзз. ЕУЕвзмАмх, Во. 4е Мозсоц, 1848, р. 212; С2евмАх, 

Вай. ае Мозсот, 1850, , р. 605, 601; Кесслеръ (Киззьев), Ест. Ист. 

губ. Клевск. учебн. окр. Пт. хищ., стр. 16 (1851); Тлтлевовс, Малтал- 

пла, 1859, р. 94; Схквмах, Ва. 4е Мозсои, ХХУ, р. 551, 555 (1852); 

Чкрнай (Схевхлу), Фауна Харьков. губ. и прилеж. мЪстъ, П, стр. 85 

(1858); Съверцовъ (ЗеуЕвт2о\), Пер!од. явл. въ жизни звЪр., птицъ и 

гад. Воронеж. губ., стр. 18, 64, 138, 402 (1855); Малкъ (Мддск), Путети. 

на Амуртъ, стр. 114 (1859); Зснввмк, Вез. ЕогзсВапе. Атоатал4. Г, 

р. П, 299 (1860); Зетртлтя, Уег2е1сЬп. Зёае., Убе. ефс. Озфзеергоу. 

р. 382 (1861); Вдррк, Ве!з. па Виа. Озё-8Плг., П, р. 100 (1868); РА- 

хилокЕ, Ва|. 4е Мозсот, 1864, И, р. 458; СаБАНЪЕвЪ (ЗАВАМЕЗЕХ), 

Тр. Яросл. Стат. Ком. [У, стр. 246, 268 и 211 (1868); Зснуврев п. 

Вонзв, УеглесВи. 4. З&пееВ. и. Убее! Озёзеергоу!тя. р. 8 (1810); 
Зон\кркк, Зупорз. ег Убее] 4. Озёзеергоу!#. р. 4 (1810); САвБА- 

нъевъ (ЗАВАНЕЛЕМ), ВаП. 4е Мозсоп, 1871, ТП, р. 22; САБАНЪЕВЪ 

(ЗАВАМЕЛЕ\У), Позвон. средн. Урала, стр. 28 (1814); Шввелевъ (Зсне- 

звге\), Набл. надъ перелет. пт. въ Черниг. губ., стр. 7 (1816); Ввамот, 

Топги. #. Огп. 1880, р. 295; Воззо\у, Огоз ЕЪзф-, Глу- а. Сатапд$, р. 28 

(1880); бснлукрвв, Убе. Озёзеергоу. р. 3 (1881); Бсн\увовв, Уегхе1сВ. 

а. \Уиъе. 4. Озёзеергот. р. 11 (1881); Воснхев п. Ргезке, Вей. 

». Ого. 4. 5%.-РеёегзЪ. Сопу. р. 10 (1881); Мензвирь (Мимивтвв). 



я, р для орнаани: сЪв. Перси, мак э позн. $. -е И: 

стр. 119 (1892); Мензвиръ (Мемевтев), Птицы Росси, т. П, стр. 44 
(1895); ЗАрУдный (Йлворму), Матер. къ позн. ф. и фл. Росс. Ими. . 
Отд. зоол. Ш, стр. 213 (1897); Сушкинъ (Зозснктм), Пт. Уфим. губ. = 
стр. 98 (1891); Девюгинъ (Ревхлослм), Орн. изсл. въ Псков. губ. = 
стр. 28 (1891); Давыдовъ (РаАжтро\), Л$т. орнитол. экскур. Ржевск. 
у., стр. 20 (1897); БРАУНнЕЬъ (Ввдомев), Зам. о птиц. Крыма, стр. 26 

Е (1898); Дерюгинъ (Оивзостм), Тр. Спб. Общ. Естествоисп., т. ХХХ, 

т | в. 2 (Отд. зоол. и физ.), стр. 108 (1898); Вальхъ (\У/ тон), Тр. Общ. 
-й Испыт. прир. при Харьков. Унив., т. ХХХТУ, стр. 41 (1900); ЗАРУд- 

ный (Йлворму), Экск. по сЪв.-вост. Перси, стр. 111 (1900); Хомяковъ 

(СномлАко\), Мат. къ позн. ф. и фл. Росс. Имп., Отд. зоол., У, стр. 139 

(1901); КАрРАМзинъ (КлвАм7лм), ПлАетш, стр. 255 (1901); ЗАРУДНЫЙ 

(Рлворму), Пт. Восточ. Перси, стр. 114 (1908); Ръзцовъ (Ветт2о\), 
Мал. къ позн. ф. и фл. Росс. Имп. Отд. зоолог. УТ, стр. 118 (1904); 

Пачоский (Ратзсноззкт), Объясн. Катал. Ест.-Истор. музея Херсон. 

губ. зем., стр. 58 (1906); Молчановъ (МогтзснАмо\), Матер. къ позн. 
ф. и фл. Росе. Ими., Отд. зоолог. УП, стр. 919 (1906); Болровиковъ 

(Воко\утко\), Матер. для орнитол. Екатериносл. губ., стр. 90 (190%); 

Сушкинъ (Зозснктм), Пт. Средней Киргиз. степи, стр. 898 (1908); 
СаРАНДИНАКИ (ЗАвлАмртмАкг), НФкот. дан. для орнит. Ростов. н/Д. 

округа, стр. 88 (1908); Молчлновъ (Мотлзснамо\у), Ежегодн. Зоол. } 
Музея И. А. Н., ХПТ, № 8, стр. 818 (1908); Шларлеманъ (ЭснавтЕмАХ), | 
Спис. пт. окрестн. Клева, стр. 194. Зал. Клев. Общ. Естествоисн. ХХТ, 

1909; Плчосктй (Ратзсноззкт), Мат. по вопр. о сельско-хозяйств. 
знач. птицъ, стр. 20 (1909); Котсъ (Котн$), Матер. къ позн. ф. и фл. 
Росс. Ими., Отд. зоол. Х, стр. 820 (1910); ЗАрудный (Йлворму), Птицы 

Псков. губ., стр. 12 (1910); Вальхъ (\Мдтсн), Орнитол. ВЪстн. 1911, 

стр. 255; Эсн\уврвв, Оле Ва Язев. Мей ъ., р. 18 (1911); Бостан- 

жогло (ВозтАмзност.о), Орнит. ф. Ар. Касн. края, стр. 154 (1911). 
Еаео соттипл8 С-мет. Мьуез, ОЁетв. аё. К. УеёепзК.-АКа4. ЕбгВапа]. 1811, 

р. 766; Ме\укз и. Номвхев. ОгпИ»о]. Веофас|%. ефс. Огз, 1886, р. 242; 

ТАс?Ахо\зкт, Каапе Огой\. Бег. Отеп%., р. 17 (1891). 

ЕКасо ретедттиз Тохзт. Зеввонм, Поз, 1818, р. 828; БогдАновъ (ВобрАмо\), 

Птицы Кавказа, стр. 41 (1819); ? Мвукз, Еос]алт #гаи Лепйзе1. О{егз. а# 

К. УефепзК.-Акаа. Ебтрата]. 1819, № 6, р. 89; Мевгл, Уещеъг. Еепшса, 

р. 140 (1882); Бихнвръ (Вбснмев), Пт. С.-Петерб. губ., стр. 501 (1884); 

Плеске (Ргезкв), Критич. обз. млекоп. и пт. Кольск. полуос., стр. 321 
(1887); ЗарУудный (Ялворму), Орнитол. ф. Оренб. края, стр. 198 (1888); 

Ргезке, Веу. ТагКез%. Огплз, р. 9 (1888); Рузоктй (Во7зку), Мат. къ 
изуч. птицъ Казан. губ.. стр. 180 (1898); Говем2, Ва|. ае Мозсоч, 
1894, р. 840; ЗАрУдный (Йлворму), Орнитол. ф. Закасп. края, стр. 399 

(1896); Сомовъ (Зомо\’), Орнит. ф. Харьков. губ., стр. 888 (1897): 
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Житковъ и Бутурлинъ (Знитко\у & Вотовллм), Мат. для орнитоф. 
Симбир. губ. стр. 235 (1906); Моллисонъ (Мотлжзом), Спис. колл. му- 

зея Троицкосавско-Кях. Отд. И. Р. Г. О., Т, стр. 48 (1906); ЗмАтлво- 
хиз, Томг. # Ого. 1906, р. 422; Ехимовъ (Евтмо\), Прол. и выв. пт. въ 
исток. р. Оки, стр. 19 (1907); Бивуля (ВлвотлА). Очерки изъ жизни 
птицъ полярн. побер. Сибири, стр. 134 (1907); Огневъ (Овмем), Мат. 

для фауны зв., пт. и т. д. ю.-в. части Орлов. губ., стр. 97 (1908); ЗА- 
рудный (ЙИлворму), Орнитол. ВЪстн., 1911, стр. 9; Косн, Оивевз. Уб5.. 
ЕзЯапа.., р. 88 (1911); Шнитниковъ (Зонмитмтко\), Птицы Мин. губ., 

стр. 424 (19138). 
Есо ретедтатиз дет у. Гб\утз, ПЛеЪе и. ВазаЪ. ш 4. Визсь. Уосегуе, 

р. 85 (1898). 
Еойсо регедттиз сотилсит Ввенм. Мензвиръ (Мемивтев), Орнитол. геотр. Г, 

‚ стр. 914 (1882); Мем2втев, Ви. ае Мозсоч, 1882, р. 210; Мехивтев» 
Пу, 1884, р. 288; Мензвиръ (Мемивтев), Пт. Росс. П, стр. 49 (1895) 

Бутурлинъ (Вотовллм), Пс. и Рух. Ох., 1901, № Т, стр. 99. 
_ Касо регедтиз Этетози“ч$ Мензвиръ (Мемявтев), Орнитол. геогр. Т, стр. 216 

(1882); Мемивтек, Г1з, 1884, р. 284; Рузсвлй (Во7зкх), Орнитол набл. 
въ Симбир. губ., стр. 4 (1894); Мензвиьъ (Мемивтев), Птицы Росс1и, 

т. П, стр. 50 (1895); Бутурлинъ (Вотовым), Псов. и Руж. Ох. 190%, 

№ Т, стр. 100; Огнввъ` (Овмек\), Мат. къ позн ф. и фл. Росс. Имн., 

Отд. зоол. ТХ, стр. 316 (1909); Сатунинъ (ЗАтомим), Сист. Кат. пт. 

Кавк. края, Ц, стр. 149 (1912). 
Еасо регедтатиз абдейтиз Веснзт. МензвирЪ (Мемивтев), Орнитол. геогр. Г, 

стр. 218 (1882). 
Касо ретедтатиз дтлзеетт1з Ввенм. Мензвиръ (Мемивтев), Орнитол. геогр. 

Т, стр. 219 (1882); Мемтвтев, ВиП. 4е Мозсои, 1882, р. 210; Мемевтев, 

ТЬз, 1884, р. 280; Мензвиръ (Мемтвтев), Птицы Росси, П, стр. 50 

(1895); Бутутлинъ (Вотовллм), Пс. и Рух. Ох. 1907, № 7, стр. 99, 100: 

ТугАРИНОВЪ (ТобАвлмом), Изв. Краснояр. Подъотд. И. Р. Г. 0. т. П, 

в. 8—4, стр. 129 (1908); Влв. Горох, Топт. #. Оги. 1910, р. 65; Тугари- 

новъ и Бутурлинъ (Товлдвлмо\ & Вотовалм), Мат. по птиц. Енисейс. 

губ., стр. 204 (1911); Сатунинъ (ЗдАтомих), Сист. Кат. пт. Кавказ. края, 

П, стр. 148 (1912). 
НзегоГосо (!) регедтбтиз бтетлтозиаз Рузсклй (Во7зку), Орнитол. набл. въ 

Симбир. губ., стр. 4 (1894). 
Ксо регедтатиз тарфаеиз БутуРлинЪ (Вотовмых), Псов. и Руж. Охота, 1901, 

№ Т, стр. 99; 100; Слтунинъ (Здтомгм), Сист. Кат. птицъ Кавказ. 

края, П, стр. 148 (1912) (Аа Е. р. Х. соттисит). 

Есо регедттиз паетй Бутуьлинъ (Вотовллм), Псов. и Руж. Охота, 1907, 

№ Т, стр. 99 100 (АА Е. р. Х. аблейтиз). 
Тойсо регедттиз иззилчетз Бутурлинъ (Вотовлям), Псов. и Руж. Охота, 

1907, № Т, стр. 100 (Аа Е. р. Л. д'чзеетитз). 
1сопез. Воггох & П’Аовектох, Р]. Еп1. 491, 410; \Мввмев, АЧаз, Варасез, р1.8; 

Клавивемллме, Огп. Оап. р1. П; Евлтзсн, Уб5. Еагор. р. 10, В. 8, 9; 

Тлтеово, Со]отг. Е1е;., рв. 19, 20; МаомАмм, Убе. ОеаёзсЫ. р1. 24, 25; 

Зохркултл, ЗуепзК. Еое1. р1. 96, #г.. 2; Соото, В1тгав оЁ Епгоре, р1. 1; 

Соото, Ваз о? Ст. Вей. Г, р. 17; бонтесег. Уос. Ме4ет!. р15. 1, 2, 3; 



№ 111. ех. 4 а4. #. от1зейуепух. 28. УГ. 41, Ритте-шоппё И — иг. Ехреа. Овлтамв. 

№ 712. ех. Ф аа. Е. от15ей уе. 2. УТ. 48, ? Ехреа. Овлтамв. 
№ 118. ех. ] ап. #. от1зе1уелг. 2. УПТ. 48, В. ГаЧаъе!. Ехреа. Овлгамз. 
№ 114. ех.Фуах. Е. от1зе уе. 97. УПТ. 907, Н. РезфсБапка, Мафо6зс Вт 

- БсВахг, Мома]а ХетЦа. МотлзснаАхо\м. 

№ 115. ех. 4 аа. Е. от1зеуепфу. з. 4. Моуа)а ЙешЦа. Мозлтозу. 
№ 116. ех. О а4. Е. соги1еиш? 24. УТП. 85, рас. РЫШрроуКа, «13. 

Висиагазап 25. Балпага. КавАМ2тх. 

№ 711. ех.Фуау. Е омзеуепь:. Бует. рг. ОгепЪаге.. со. Мемтвтев. 
№ 118. ех.Ф]ау. ши, Е. бур!са. 2. [Х. 52, му. ВаЕвау сз Я. Ога]. — Клввх, 

№ 119. ех. Ф му. ЕЁ. бурса? 95. Х. 82, — ВавеБЕ1ма. Плворху. 
№ 120. ех Ф аа. +. аМейплз. 5. УТ. 99, а1эг. Каззиао\у, саЪ. Вла- 

! 2ал. сой. Мехивтев. 

№ 121. ех. О веп. (Тур. #. Ъге- 8. ТП. 18, Моздаа Товемг. 
у1105715, Мемев.). 

№ 122. ех. (4 аа. Е. Ъгеу1гозёт. 80. У. 89, — СБоговсвозо, у1е. Моздчае. Тловехи. 
№ 128. ех. Ф а4. Г. Ъгеу1тозфт. У, у1с. Мовачае. соП. Мемивтев. 

№ 124. ех. Ф аа. Р. Ъгеу1говфг. 20. УП, у1е. Мозачае. сой. Мемевтев. 

№ 125. ех. Ф аа. Е. Ътеу1гову:. 29. ТУ. 901, ТлатИлупо. у1с. Моздиае. соП. Мехавтвв. 
№ 126. ех. ау. #. Бгеултозфг. 19. 1Х. Сроговсвозуо, у1с. Моздаае. со]. Мемивтев. 

№ 121. ? да4. {. Ъгехатову:. 1. 1Х. 84, 418%. АсЪбутКа, слЪ. СЪах- 

Ком. Ббомоуу. 

№ 128. ех. Ф ау. Ё. Ъгеу1то36.? 1. УШ. 907, Возбо\ а4 о5$. Нат. оп. соП. Мемивтек. 
№ 129. ех. бах. Ё. Ъгеу1тоз.? 10. ПТ. 905, Возбо\ а4 об. Нат. Ооп. со. Мемевтев. 

№ 150. ех. 6 улу. Е.Ъгеу1говф.? 6. Х. 909, Возфоху а4 оз$. Нат. Ооп. соП. Мемтвтек. 
№ 131. ех. Ф му. Ё, Фурса? ХТ. 89, эиЪ. АзбтасВалп. Сньевмткоуу. 

№ 132. ех. Ф ]ау. Ё. согпсаш? Буеш. У1е. АзфтасБал. сой. МеМЕВТЕЕ. 
№ 136. ех. ау. Е. согизсат? Пвует. у1с. Азфгасвал. со!. Мехмтвтев. 

№ 134. ех. Ф а4. Е. смзеу. 38. П. 908, Байапу, саЪ. ВаКи. сой. Мехивтев. 

| И: Зоологичеснаго Музея. 
‚ ех. Ф аа. Е. фура. 

— №105. ех. © аа. #. Фура. 
№106. 

. № 707. 

№ 108. 

№ 109. 

№ 110. 

20. ТХ. 89, 

`ех. Ф аа. +. $ур1са. 12 У. 98, 
эЁ'. © а4. г, фурса. — У. 96, 

ех. ({` а4. #. элвеху.  ТХ. 93, 

ех. в аа. Е. от1зе!уепфт. 11. УТ. 98, 

ех. 4 а4. Е. ст1зе1уетйт. 11. У1. 98, 

95. УТ. 88, Реёгоройв. 

__ Хармахь, Убе ео у, р. 65, Не, а Ту2а 402, Оо] 
уро роз есь, р1. п, ое 2. Е 

Етвтях. | 
ТезгАто\. 

4156г. Рецегоой, съ. Реёгор. Зокото\. 
415%. Реегсой, ›аЪ. Реёго- 
ро. 

4156г. Тагепзк, эаЪ. \Мо- 
_1о54а. | 
Во]5сВехете]5Ка)а фапага, 

=аЪ. Агсваюсе]$К. 
Во]5сБезетое]Ка)а фапага, 

эаЪ. Агсрапее]5Е 

Сауап, Реёгоро$. 

А. Е 

со|. Мехивтьв. 

Вовтзо\. 

Вовлзо\. 
р И Зе 4 `=я 
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. ех. 4 (2?) аа. #. змзех. 9. ТП. 902, БаПапу, саЪ. ВаКи. со|. Мемивтевк. 
136. ех. Ф чу. Е. $ур!са? 5.Т. 90, ГлепКогал. ‚ Ту. МАгАВОЖ. 
31. ех. 4 а4. Е. ст1зейуепфт. 27. ХПИ. 89, ГепКогаю. Ту. ХАзАвОм. 
138. ех. Ф а4. Е. стзах. 24. 1. 96, П)ауап-Захуга, Тгапвсал- 

Г саз1а. со|. Мемивтев. 

№ 139. ех. 4 а4. {. от1зейуетит. 15. УП. 908, э1п. МасБо4Ка, реп1пз. Та- 
тла|. МУ АЕОвоОРРЕВ. 

_ № 140. ех. $ ]ау. Р. отвеу. 18. УП. 99, а15. КалозЕ, са. ТотзЕ. соП. Мем2втев. 

_ № 141. ех. @ а4. & ствеу. 16. УП. 90, 4+. Агеу, рг. Ктазпо}ахзК. соП. Мехявтьв. 
_№ 742. ех. Ф аа. {. Фур1са? 29. УП. 99, ус. КгазподагзК. К\вовт. 

_№ 148. ех. 4 уах. Е. зурса? 13. УШ. 99, у1с. КгазпоатеК. Ктвовт 
_ № 144. ех. 4 а4. Ё. отзеу. 18. УГ. 87, рг. КтазподатзК. со. Мемевтев. 
| № 745. ех. Ф а4. Е. от1зетуепфт. 30. У. 99, рае. Ого та. у1с. Кгазпо- 
| ДагзК. К\вовт 

№ 146, ех. ба4. Е. от1зе!уепфт. 24. У[. 99, раз. Отокша, у1с. Кгазпо- 
]атзЕ. Ктвовт. 

№ 141. ех. С а4. Е. спзеу. 4. УГ. 902, 415. АбзсЬшзЕ, саЪ. Фе- 
013е1. сой. Мехявтев. 

№ 148. ех. { а4. Ё. отазеу. ° в. 4. у1с. Иалзал. сой. Мемивтев. 
№ 149. ех. Ф а4. Ё, отзеу. в. 4. рг. ДакафзК, аа. Н. Гепа. соП. Мемивтвв. 

№ 150. ех. д ппи%. Е. фурса. УГ 100 у. уетв. 6.-О. & ТаЕа К. соП. Мемавтек. 

№ 151. ех. 6 ]лу. #. Фурса. УПТ 100 у. уегз. Б.-О. & ТаКа$зК. соП. Мемевтев. 
№ 152. ех. 4 а4. {. фурса. МЕ 100 у. уегз. Б.-0. & ТакКазК. соП. Мемивтев. 

№ 1553. ех. 4 а4. Е. фурса. Х, 100 у. уегвз. 5.-О. & ТаКа&3К. соП. Мехевтев. 
№ 154. ех. Ф ау. Ё. бурса. 11.У, 100 у. уегз. $.-О. & ТаКи%$$К. со. Мемивтвв. 

№ 155. РЯ 0140, 50. УТ 98. Ра. Виа|ап (с. 200 х. а Та- 
№ 156. ех. ба4./Ё. стзауег. ‘о “* Как). Ехр. Тозл, (Ктьл- 

то\). 
№ 151. ех. Ф вираа. Р. бур1са. 5. УП. 14, ВН. Оепек. — С2ЕКАМОМЗКГ. 
№ 158. ех. Ф аа. Е. фура. 5. УП. 13, М. Капа, Тапсазка шЁ. — С2вклдхожзкг. 

№ 159. ех.О пу. Е. бурса. 4. УТТ. 54, 1ос. Таз, уегз. та. а 1ас. Та- 

заКасЬ аа Н. ТуаКал зир. 
асс. 4ехв. Н. УП. МААск. 

№ 160. ех. Ф ах. Е. Фурса. 22. УТШ. 54, 1ос. Таз, уегз. ш. а 1ас. Та- 

уаКбась аа НЯ. ТуаКал зар. 

асс. 4ехё. Н. МПа. Мллдск. 
№ 161. ех. Ф шаф. Ё фурса. 19. УТ. 54, Е. МПа шШЕ МАлдск. 
№ 162. ех. а4. #. отвеуепфг. аез%. 86, Озбалзк. г. Вохсве. 
№ 165. ех. Ф а4. Е. аейтиз? 26. УТ. 906, ТадешзаК гес. В. Тапае. — Илдвово\зкт. 
№ 164. ех. Ф аа. Е. Фур1са. — 6. УТ. 92, И. Коуша. Ехр. С2Евзкг. 
№ 165. ех. Ф а4. Е. фур1са. 9. УТ. 92, —Н. Ко]ута. Ехр. С2екзкг. 
.№ 166. ех. ах. #. бура. 10. ТХ. 56. Музоуаа, Я. Коутша 

150 у. варга Эгедпеко- 

ТушзкК. Реит2ЕммахЕв. 

№ 167. ех, ау. ? 24. УГ. 55, Сар Ка4а, офегВа]Ъ ОзсБал. Зснввхск. 

№ 168. ех. ]ау. ? ВВ Бена. Мторехровке. 

№ 769. ех. Ф а4. Е. стлзе!уешфт. 1. УПТ, 311. МефзсЫоштепзКада №. 0. 

Аз. Вылохих. 



ри 716, ех. 9 дах. — 
‚ ех. 4 аа. #. ет1ветует. 1874. 

8. ех. О а4.? #. омзеу. 98. У. 910, 

‚ ех. © а4. #. омвау. 

‚ ех. О а4. #. от1зау. 

9. У. 84, 
ех. О му. ? в. 4. 

. ех. аа. #, ст1зе1уепуг. в. 4. 
‚ ех. 4 пу. поп, #. отв. 3. Х. 60, 
‚ ех. $ ау. Ё отавеу. 
‚ ех. Ф ау. шиф. Ё, 2118. 22. ХТ, 
. ех. © а4. #. стзеу. 

х 

17. 1. 910, 

11. ХТ. 910, 
№ 181. ех. 4 а4. #. стве уепут. 55. Т, 
№ 188. ех. Ф ши, {. аМейпав? ТУ, 

№ 189. ех. Ф дах. р ТХ, 
№ 190. ех. Ф а4. Е, $урса. — 21. ХП. 99, 
№ 191. ех. 4 а4. Е. фур1са. ПТ. 92, 

№ 1952. ех. Ф зев. Ё, согисиии, з. 4. 
№ 793. е#. аа 25 у. пи. #. фур. в. 4. 
№ 194. ей. ях. Е. Фура. в. а. 
№ 195. ей. а4. {. согисашт. — в. 4. 
№ 796. ей. ау. ? в. 4. 
№ 197. ра!ав 9. 80. У. 90, 
№ 798. раПаз Ф. 25. У. 91, 
№ 199. раПаз 9. 22. У. 91, 

№ 800. раПаз <. 20. У. 91, 
№ 801. раПав. 80. У. 89, 

№ 802. раЙаз. 80. У. 89. 

№ 308. раПаз ©. 10. У. 90, 
№ 804. раПаз аа № 7683. 26. УТ. 906, 

№ 805. 1 оуаш. 5. 4. 
№ 806. 1 оуи. 5. 4. 

№ 807. 2 ота. ета. 
№ 808. 1 оуиш. з. а. 
№ 809. 1 оу. 5. 4. 
№ 810. 1 оуй. 5. 4. 

№ 811. 1 оуиш. 21. УГ. 85, 

№ 812. 1 оуаш. 18. УТ. 98, 

` у1е. ТазсьКеп%. 

118. Верне. 

Т. Оз5ат1е1815. 
р. ЕупеукКа, фегга Оззизеп- 

сой. ме 515. 

Э1Чеши, рг. в Танкомвкх. = 
Тароза. Н. Рехнв. 

_Таротна. Н. Ратев. и) 
Нако4аде, Тарота. УУстегов. сх 
ТазсЬЕеюф, ТагКезбал. со. Мехивтев. 

со. ЗЕ\ЕЕТРОУ. 

БогИ итЪ. Вфагу! ТазсЬКеп%, | 
Н. Воз-ви. 

шт от. ТазсЬКеп$. 

у1с. Ап414)ап, Еегофапа. 
0251$ ТзсБегёзсВеп, Тагке- 

бат от1епф. | 

сой. Мекивтик.. 

со!. Мемивтевк. 

со]. Зе\уввтто\. = 

со]. Мехавтев. 

Тла1Аало. Реле \атТЗЕГ. 

НаюзкКо Ъ]афо, М. Афап. ТГ. у. Ебнввв. 

Т.алБасВ. Тзснозг 7. Зонмш- 
НОЕРЕХ. 

Са]Па. со!, Мехевтев. 
Епгора Рвкуозт. } 
Епгора Рввуовт. | 

5: 1 5. со. 

в Клкетлх. \ 
СВогозсво\о.у1с. Моздаае. ГловЕми. 
СВогозсВо\уо, у1с. Моздпае. Говеки. 

Сьогозсвожо, у1с. Мозапае. Говехи. 

СрогозеБо\о, у1с. Мозцаае. Гловех2. 

СВогозсфо\то, у1с. Моздтае. Тловеха. 

СБогозсрохуо, у1с. Мозачае. Говема. 
СвогозсВо\уо, у1с. Моздиае. Гговеми. 

Таетзак, ге. Я. Тапае. Илвовохузкт. 
в. |. $. СОП. 
8: 5. со. 

Ротегалма. со. СоЕвеь. 
Атсрапое]К. со. Соввег. 
АтсБапое]зК. со!. СоЕвЕг.. 

Мабо{зсЬЕш Беваг, Мо\уа)а 
ДетЦа. Мовтож. 

Н. Тапа. ехр. Тотл.. 

Топагаа4 з10.ЗеасЬзКада. ехр. Тотл.. 
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818. 2 оха. 6. УТ. 92, —Н. Кауша (аа Ф № 164). ехр. Ставзкт. 
814. 8 ота. 9. УГ. 92, #8. Коуша (аа Ф № 165). ехр. Сливзкт. 
815. 3 оуа. 11. УТ. 98. Во]зсБезете]зКада фапага, 

оЪ. АтсВатее]зК (а4 Ф 
, № 109 её д № 710). ехр. С2евзкт. 
‚816. ? 1 оуим. ка. Оша, саЪ. Клеху. со|. Соквег. 

Мъьстныя и инородческия названя: соколъ, сокол чемликъ (<), сатванъ (съ 

калмыцк.), черняй, подсокольникъ (неправильно). — Эст. рези, зиитг КтатзкаР 

(Руссовъ); зиил Кталяе Кий (Т.бу15); лат. тазалз реекитз.—Тат. и балик. лачинз, 
ташь лачинъ (каменный соколъ — Сушкинъ); ительы (Ф по Паллдсу); шон- 
«@ръ (4 по Паллдсу); кавк. тат. б%рд (©), кизилъ-цушь (Ф), лаченъ (по Радде); 

хивин. 71щн5; бухар. бас персид. байри и бази; армян. шахенъ; груз. ми- 

мино; араб. чакыръ; калм. и монг. начинъ, сапсанз; тунг. теерщ; вогул. корт- 

канз; самофд. хату-эй; остяц. хан, на НарымЪ сёниуръ; черем. лаврикайкъ, 

лаликайкз; койбал. т4ае; коряц. тылмыты; камчад. сеиииу; танг. ча; мангун. 

джоло-до. р 

СЕНА АИРИНАИИИ 

Дуагнозъ. Е1олга согрот1з отау1. БА ша]ал1 ]афа абае хеп1$ 

010713 уе пот1еапБаз. Биарга зеЪ1$асео-саезтав, обзсит1отге 

Фазс1афав, сарце офбзсал1оте; забфаз аз, гозасео 1забе! в 
уе] гафезсепз, ]1аёег из стегазсеп из, фепаИНег уе] сгаззе уал1е- 

са‘аз, заба]атиз с]ал18, Фа3с13 п1т1з сгебт1з её ]1афтався 3 (а4.), 

зтуе зарга Ёлаз уе] Фазсиз, заб баз рае уе] фепзе осртасетз, 
Газсо збабаз (ау). 

При своемъ огромномъ распространен!и и очень большой 
измёнчивости Ёа[со регедттиз представляетъ чрезвычайныя за- 
труднен1я для описан1я типа, такъ какъ прежде всего надо 
условиться, что считать типомъ. Я принимаю за типъ, и думаю, 
что въ этомъ отношен!и со мной веЪ согласятся, форму, рас- 

пространенную въ большей части Европы и спорадично въ 

Ази и бол$е или мене совпадающую съ т$мъ типомъ личныхЪ 

отлич1й, который былъ отмфченъ пасторомъ Ввенм ех Вьесн- 

этетх какъ 20 абейтиз, за исключен1емъ характернаго для 
послФдняго интенсивно-рыжаго испода тфла. Въ такомъ случа 
Е фетедттиз можетъ быть описанъ такъ, какъ это сд$лано 

мною въ „Птицахъ Росси“, а именно: 
Складъ тфла очень массивенъ. Голова въ той или другой 

степени темн$е спины; черноватая или черная окраска верх- 
ней части щекъ сливается съ широкими усами; затылок ©о- 
вершенно взрослой птицы безъ св$тлыхъ пестринъ. Нижняя 

сторона рыжеватая съ грубыми пестринами въ видЪ настволь- 
ныхъ черточекъ, пятенъ и поперечныхъ полосъ; посл$днйя на 
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‚ бокахъ, которые сфроваты. Боле подробное описане те 
`вляется въ сл6дующемъ видЪ: 

У взрослой птицы окраска верхней стороны т$ла сизая, съ. 

болфе темными поперечными полосами на спин, плечахъ и 
крыльяхъ; задняя часть спины и верхн!я кроюпйя хвоста го- 

раздо свЪтлФе головы и передней части спины; голова зам тно 
темнфе передней части спины. Лобъ и уздечка бФловаты, усы, 

щеки и кроюпия уха черноваты, съ пепельнымъ налетомъ; ру- 
левыя сизыя, постепенно темнфюпия на вершинной половинЪ, 
съ широкими темными поперечными полосами и бЪловатыми 
вершинами; первостепенныя маховыя черно-бурыя, съ рыжими 

поперечно-овальными пятнами на внутреннихъ опахалахъ и 

пепельнымъ налетомъ; бока шеи охристые; нижняя сторона 
тфла охристая, на бокахъ и на брюхЪ сЪровата; горло и объ 

безъ пятенъ, съ н$фжнымъ розовымъ налетомъ у живыхъ 

птицъ; грудь съ узкими черновато-сизыми наствольными чер- 

точками или сердцевидными пятнами того же цв$та; на брюхЪ 
пятна того же цв$Ъта, но н$сколько шире; на бокахъ, перьяхъ 
голени и нижнихъ кроющихъ хвоста черновато-сизыя попе- 

речныя полосы; нижн!я кроюпИя крыла и подмышечныя бЪ$ло- 

ваты, съ бурыми поперечными полосами. Клювъ сине-роговой; 
восковица и ноги ярко-желтыя; радужина каряя. — Въ первомъ 

наряд$ голова, спина, плечевыя и верхнйя кроюшйя крыла 

темно-бурыя, съ ржавчатыми ободками перьевъ и голубоватымъ 
налетомъ; лобъ грязно-ржавчатый; надъ глазомъ неясная ржав- 
чатая полоса, на затылкЪ многочисленныя ржавчатыя пятна; 
верхн!я кроюпйя хвоста темно-бурыя, съ очень широкими 

ржавчатыми ободками; маховыя перваго порядка черно-бурыя 

съ поперечно-овальными рыжими пятнами на внутреннихъ опа-^ 

халахъ; рулевыя темно-бурыя, съ рыжевато-бурыми попереч- 

ными полосами и охристо-рыжеватыми вершинами; уздечка 
бЪловата; усы, щеки и кроюпця уха темно-бурыя; вся нижняя 
сторона грязнаго темно-охристаго цв$та, съ широкими черно- 

бурыми наствольными полосами, которыя на бокахъ, перьяхъ 
голени и нижнихъ кроющихъ хвоста зам$няются поперечными 

пятнами того же цвЪЗта; нижн1я кроюпия крыла и подмышечныя 

бурыя съ ржавчато-охристыми поперечными пятнами; самыя 

большя изъ нижнихъ кроющихъ крыла черновато-сЪры, съ 
ржавчато-охристыми поперечными пятнами. Нлювъ сине-ро- 
говой; восковица голубая; ноги грязно-голубовато-желтыя;.ра- 
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дужина. каряя. Уже въ октябрф восковица’и ноги желтВютъ, 
и перо волФдотве выцвтан!я становится равном$рно овЗтлфе 
и сБрЪе. Весною начинается первая линька, которая иногда 
оканчивается уже въ полЪ, иногда волдотв!е временной прю- 
становки только къ осени. НадЪваемое посл нея второе перо 
отличается отъ окраски взрослыхъ птицъ только присутотьемь 
ржавчатыхъ пятенъ на затылкБ и боле грязными цвтами 
вообще. У н$которыхъ особей ржавчатыя пятна на затылкЪ 
сохраняются въ течен!е 5—6 лтъ, но обыкновенно исчезаютъ 
ран$е. 

Разм$ры: 4. Г. 16"—17,5'; Е. 85"—88'; Ц. 12"—12,15'; С. 6,5"—1"; В. 1 а 

Т. 1,5"—18% Ош. 18—59". 

Ф. Г. 18—21; Е. 48"—45' Ц. 1414,8 0.6,0—1'; В. 15'-16'; 

Т. 2"—2.25" Ош. 2"—2,25". 

Сравнительныя замбтки. Тридцать лЪть тому назадъ, впервые 
разбирая сапсановъ русской фауны, я нашелъ возможнымъ 

пррурочить ихъ къ типамъ личныхъ изм$нен!й, описанныхъ 
Ввенм’омъ, съ прибавленемъ одного тина для Евро Росси. 
Вм$ст$ съ тёмъ, ао регедтиииз 1еисодепуз, Ввенм, оказался. хо- 

рошо очерченнымъ географически и потому я выдлилъ его въ 
особый подвидъ. Такимъ образомъ въ 1882 г. я принялъ видъ 
со регедттиз съ четырьмя типами личныхъ изм$нен!й (с0/- 

збсит, ВтеогозИи15, абейтиз и дтзетепичз) и однимъ подвидомъ 

(Е. р. (еисодепуз). (Орнитолог. геогр. Еврон. Росс., 1, стр, 265— 

285.) Познакомившись зат$мъ еще съ многочисленными экзем- 

плярами сапсановъ въ западно-европейскихъ музеяхъ, я въ 
1885 г. пришелъ къ заключен!ю, что типъ абейпиз является 

малорослымъ изм$ненемъ типа со7’иеит и слилъ ихъ, умень- 
шивъ такимъ образомъ число типовъ личныхъ отлич1й сапеана 
до трехъ (ПЫз, 1885, р. 280). Теперь, пересмотрвъ еще множе- 
ство сапсановъ изъ разныхъ м$стъ и обсудивъ значене формы 
@лейпиз, Бремовсейй экземпляръ которой былъ любезно. осмо- 
тр$нъ для меня Ц. П. Сушкинымъ, я прихожу къ заключению, 
что кассироване этой формы было неправильнымъ. Какъ выше 

сказано, большинство европейскихъ сапсановъ болфе или’ ме- 

нфе приближаются къ ней и потому ее можно съ полнымъ 
правомъ считать ближайшимъ уклоненемъ отъ типа. Оъ дру- 

гой стороны, та же форма, уклоняясь въ одномъ направлен1и, 
образуеть форму согижит, и въ. другомъ — фивийгозй" 8. Тогда, 

Фауна Росси. Птицы. ТУ. 5 



| из. Такимтъ образомъ 
м палеаркти ическихъ формъ Е 4со рен 

ъ настоящее ар д сафдующиыь обреедит: 

и - о А) _Есо регедттиз рогодутив. — 

а) л афейпиз (ничтожное уклонено отъ. :тиша — см. но 
Ъ) {. согпасит. 
_с) Х. В7е0го8И“в. 

4) /. дуззететизв. 

_В) Еюйсо регедттив 1еигодепуз. 

и. ЕКъ этому слфдуетъ прибавить принадлежащую и русско 
в фаунЪ Берингову расу: и мазткнезай 

С) Еасо регедттиз рее. | р Ач а | 
5$ 

Приблизительно въ одно время со мною (1882) Е ржа. 
со стороны его измВнев! былъ внимательно изученъ однимъ — 

изъ лучшихъ знатоковъ хищныхъ птицъ, нын$ покойнымъ 

7. бовмвх. Посл6дый пришелъ къ заключен!ю, что Ё; регедитиз о 

образуетъ два видоизмЪнен!я: боле темное во всякомъ воз- 

раст и боле свЪ$тлое также и въ молодомъ и во взросломъ . 
наряд% (513, 1882, р. 295). Такой выводъ долженъ назваться 
очень общимъ и не можетъ дать удовлетворен!я въ рёшенш 
вопроса объ измфневяхъ Ё, регедутиз. Однако, Совмех наряду 
съ этимъ сообщаеть цзнныя свЪдЪфн1я о Е. регедгиииз заг. отеп- 

10$, о Е. регедтатиз чаг. реше, о Е т@атодетуз и др. Въ 1907 г. 

къ вопросу о типахъ личныхъ измВнен!й сапсана подошелъ 

г. Бутурлинъ (Шсовая и Ружейная охота!! 1907, № Т, стр. 99— 
100). Онъ оставилъ для Палеарктической области изъ Бремов- 
скихъ формъ до извЪстной степени форму сотиеит, которая по 
его мн$нш вЪ$роятно представляетъ собою типичнаго Ё, реге- 

97и из, затЪмъ 97зеети“чз и 1еисодетуз, и выдФлилъ вновь близ- 

каго къ типу, т. е. къ согисит, но очень темнаго, Ё, р. урйаеиз 
(уральсв1е), свЗтлаго Е. р. рате"й (сЪверо-восточная Сибирь) 

и еще болБе свЪтлаго Е; р. 85итеп5 (уссурййско-японскай). 

Кром того, въ табличку для опред$лен!я имъ помфщенъ „для 

полноты“ (!) Ё. р. рее, Влоелу. изъ с.-3. Америки. Какъ видно, д®- 

РОО Р У УЧЕТЕ РРАСОЛОЩЕТА УТУ." т 

О обо асы лира лана, 



иной а ‘систематическаго значен!я принимаемыхъ имъ 
наи ихъ, за исключен емть Е. р. 1еисодепуз, лишь 

ие Б 8 сливать ЕЁ регедтпиз регедутив сть формою согисит: 
| ‘воля рыжий цвЪть нижней стороны тВла сапсана и варьируетъ 
_въ интенсивности, въ зависимости отъ рода пищи, окраска верх- 

ы и ней стороны тВла у формы согисит представляетъ несомн$яное 
СЯ личное ‘уклонене въ сторону меланизма. Замолчавъ о форм 

_ {. амейтиз къ Х. сотиеит, то будучи обитъ интенсивностью ры- 

_  жаго цвЗта нижней стороны тВла того и другого, тогда какъ 
о этому признаку придавать большого значен!я нельзя. Съ другой 

стороны, малый ростъ Бремовскаго типа абейпиз помшалъ мн 
тогда же правильно отнести нашихъ, да и большинство евро- 

°—  цейскихъ сапсановъ къ этой форм и вм$отБ съ т$мъ оцф- 
3 нить ихъ значен!е въ качеств Ё. регедуймиз регедттиз. Однако 

_  Ннееомнзнно форма аб ейпиз и есть обыкновенный сапсанъ, но 

_ съ очень густымъ рыжимъ цвфтомъ нижней стороны и срав- 

_  щительно малаго роста. Тавюя особи среди обыкновенныхъ 

_  сапеановъ всюду попадаются, но всюду сравнительно р®дки. 

Первая моя ошибка повлекла за собою извфстное слдетв1е: 

_ ̀  называя всЪхъ темно-спинныхъ и рыжегрудыхъ центрально- 

° европейекихъ сапсановъ Ё. р. согисит и сравнивая съ ними 
уральскихъ, я пришелъ къ заключен!ю, что уральск1е согсит 

даже темнфе другихъ (П1з, 1882, р. 288—984). Г. Бутурлинъ 
° повидимому пришелъ къ тому же выводу и далъ уральскимъ 
°  060бое названйе — Е. р. трйаеиз, которое совершенно излишне, 

° 1. в. отличить уральскахъ Е р. согисит отъ западно-европей- 
2 скихъ едва ли возможно, если только не сливать форму со’сит 

съ боле бл днымъ Ё. регедутиз регедутиз. 
2. Что касается выдфлен!я Е. р. даегй и Е. р. из$и1еп8$, 

то должно отмВтить сл$дующее. У меня имфется нФеколько 
сапсановъ изъ Якутской области и пара съ Анадыра, неотли- 

5* 

ре. 
>-; 

> 

— 



ще, у’ сап- 
сана сизый Ня м ‘при фвеаниальние . чаи как’ 5 

няя Ба т ‘или. даже. аа ) то но — 

могу отличить Е р. НЫ отъ НИ р. оревреИи и а его А 

поблфднфн!е можеть быть приписано вайян!о континенталь- 
наго климата. Г. Бутурлинъ въ своей табличкВ ставить. Р. ьй 

фатеги, и Е р. уилвешети5 въ одну рубрику по степени. ноте - 
ренности или, лучше сказать, неиспещренноети груди Чотрудь 

я не или почти не. Е противополагая ихъ Е рф. и55и- = 
к 24е1518_ съ замЪтно испешренной грудью. Однако это несомннно_ т з 

возрастныя, а не расовыя отлич1я, и если отъ нихъ отр$шиться, | 
то Е, р. 970зе%еи; и и554ет5$ сольются. Уссурйсве экзем- 

: иляры такъ же изм$нчивы, какъ и друше, но между ними 
В встр$чаются типичнйцие Ё р. 974зеепИ“з, въ старости почти 

утрачиваюце пестрины на нижней сторонЪ. Втое\удух, опиеы- 
вая. расы Е 1е7е07ти$, пытался возстановить Е регедутив зах. 
отетщайз, Смег. ех Т.дтнАМ, на основан!и двухъ такихъ б%ло- 
грудыхъ экземпляровъ изъ_Япон1и, но @овмеу справедливо 
отнесъ тав1я изм$нен!я на ‘счеть возраста (Втрелуду 1 „Гап@- 
Ваз оЁ Мог Ашемса“; Ш, р. 128; Сбовмвх ш Пв, 1882, 
р. 299). Зато; если ‘нфтъ основанйя выдфлать Ё. р. Райей и 

58и174е1885, слФдуетъ-отмЪтить, что для Е. р. д7зеети8 П. П, 

Сушкину ‘удалось подмфтить. постоявныя отлич1я въ плюенЪ : 

| отъ. Е. р. регедттиз, & именно: у посл$дняго плюсна абсолютно. 

ара и н$фоколько больше. оперена, (п 1166). 

2% Наконецъ, г. БУТУРЛИНЪ совершенно неправъ, считая вс№ 

о зи имъ., формы Е. е7ед’тиз равноц$нными ‘въ си- 

стематическомъ отношен1и. Ё. р. (еисодепуз и рее стоятъ 060б- | 
някомъ по степени своихъ отлич1 и ‘по своей географической 
обособленности, формы аб ейииз, согласит, кей гози 48 и дазееп- 
215 `неизмримо тВсн$е связаны между собою и вовсе не обо- 
соблены теографически: изъ того, что ‘можно ‘перечислить 
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области, гдВ найдены‘ особи того или другого’ типа личныхъ 
уклонен!й, еще не слЗдуетъ, что эти типы ограничены геогра» 
фически. Зат$мъ и между ними форма 97556 епйз повпдимому 

относительно боле выд$лилась, нежели три другя, тогда какъ 
форма абейтиз наиболВе индивидуальна. - | т: 

`Такимъ образомъ, Е. регедтиииз какъ бы находится передъ 

нами въ стад дроблен1я, въ стад распаден!я на типы лич- 

ныхъ уклоненй, мБотныя породы и боле рЪзко выраженные 

подвиды. ъоЗАлРМ 

Типы личныхъ уклонен!й. Перехожу къ описан!1ю всЪхъ 
этихъ видоизмВненй, съ указанемъ ихъ распространения. 

А) Ра со рекедимиз ретедуйтиз с. (а) Г. абеЙпиз, Ввевм ех 

Веснвт. | 

Расчленивъ въ 1882 и въ 1884 г. видъ Е ре’едгйиз на рядъ 

формъ, я ни одну изъ нихъ не выдБлилъ въ качеств типичной, 

что было большой ошибкой. ЗатЪмъ, какъ сказано выше, я по- 
степенно пришелъ къ заключен!ю, что типомъ для Е. регедтия 

долженъ служить Р. абейтиз, Веснзт. или, правильнЪе, Е. ае- 

ИПи$, Ввенм ех ВЕснвт. 

Какъ теперь вижу, я совершенно напрасно усумнился было 
въ существован!и этого типа личныхъ измВневй и слилъ его 
съ /. согтсит, отъ которой онъ отличается: 1) гораздо боле 
свЗтлой окраской сверху, 2) болБе рыжей снизу, съ слабымъ 

развитемъ сФраго цвЪта только на бокахъ, 3) болФе нфжными: 
пестринами виза, 4) менфе широкими усами и темными полями 
на щекахъ, 5) гораздо боле продолжительнымъ сохраненемъ 
рыжеватыхъ пестринъ, которыя идуть поперекъ затылка, и 
6) въ общемъ меньшей величиной. У взрослой птицы голова 

темно-сизаго цв$та, при обнашиван1и съ буроватымъ оттБнкомъ, 

довольно постепенно переходящая въ свфтло-сизую окраску 
верхней стороны т$ла съ совершенно ясно выступающими на 
послФдней поперечными полосками. Исподняя сторона тла и 
у самца и у самки окрашена въ густой ржаво-желтый цвЪтъ, 

который у самца поднимается на груди очень высоко; на брюхВ 
онъ лишь едва затемненъ пепельнымъ налетомъ; у Ф ржаво- 
желтый цвфтъ выступаетъ особенно ярко также на груди, и у 
$ иу © по немъ пдутъ черныя сердцевидныя пятна и попе- 
речныя полосы на груди и поперечныя полосы на брюхЪ и 00- 



__ Молодые самцы въ обе 
р. Га де. во. У: 

ржаво-бурыя съ поперечными бурыми полосками. Моло 
нЪсколько темнЪе ©, что особенно относится къ нижнимъ 

щимъ перьямъ крыла и къ продольнымъ пятнамъ, 6 

лаго испода тЪла.. | 

Разм5ры © этого тина въ коллекщи Ввенм’а таковы: :0 
С. 6,5"; Т. 2,1"; Ши. 2,15"; Влоё. 127; Си|л. 1,05'. _ 4 

Слфдовательно, гораздо меньше Е. р. Х. соттеит. Однак 
наши значительно варьируютъ по величин$, хотя все-таки: Е: 

| ются меньше послдняго. 

По Ввенм’у линька этого сокола начинается уже с съ аи, 

осени и продолжается всю зиму, но окончательно птица выли- 
ниваетъ только ко второй осени. а: 

ОвЪдЖн!я о географическомъ распространен этой формы , 
таковы. По Ввенм’у, это пролетная птица средней Европы. Въ” 
Европ$ на гнЪздовьБ в$роятно распространенъ въ Сканди- 
нав!и, с$верной и отчасти средней Росаи, гдЪ сталкивается 

на сЪвер% съ Ё р. {. 971зеетй4з, въ средней Росси — съ Е. р. 
$}. гейтозйз. Повидимому эта же форма, съ нзкоторыми изм$не- 
н1ями, идетъ и черезъ Сибирь до Анадырскаго края. Главныя 

отлич1я сибирскихъ особей отъ европейскихъ 1) боле одно- 

образная окраска верхней стороны и 2) менфе интенсивная 

рыжая окраска низа. Но и то и другое можетъ быть сл$д- 
стыемъ влян!я континентальнаго климата. По крайней мЪрЪ 
пробиваюпйяся перья груди у линяющихъ особей очень рыжи, 
но вЪфроятно быстро выцвЪтаютъ. Во всякомъ случа, я за- 
трудняюсь признать якутскихъ, колымскихъ и анадырскихъ 
сапсановъ за что-нибудь другое, кромВ Е. р. Г. аМейпиз, и со- 
вершенно не нахожу возможнымъ выд$лить этихъ птицъ въ 
особый типъ личныхъ измЪнен!й. Если я въ этомъ случаВ 
не ошибаюсь, то Ё. р. }. амейпиз зимою залетаетъ и въ сред- . 

нюю Азю. 

Ъ) Е. регедутиз }. соттеит, Ввенм. 

| 
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_ВЪ глаза 1 ‘ихъ БН подъ И од усовъ, ее 
г Ея ‘полю; горло безъ пятенъ, зобъ съ чер- 

во льными г пати, аи на нижней части 806 

3$ 

НЫ съ ‘возрастомъ и потому обыны? пестрина 
, окней стороны _ТФла является хорошимъ признакомъ для 
ого типа окраски. Что касается интенсивности ржавчатаго 

х цвта, то Мелье У\лтло говорилъ ЭнАБРЕ, ЧТО Сапсаны очень 

рыжВють во время пролета утокъ, очевидно отъ употреблен1я 
въ пищу ихъ жира (Не Зозснкт\). Нижняя сторона маховыхъ 

ГИ наиболе длинныхъ нижнихъ кроющихъ крыла черно-сБрая 
76" ржавчатыми поперечными пятнами; остальныя нижн!я крою- 

опия перья сЪровато-бЪлыя съ многочисленными АВ: 
‘поперечными полосками, 

Это одинъ изъ самыхъ большихъ сапсановъ: длина его 

самки 18—90", длина клюва 1"—6'; обхватъ верхняго клюва у 
лба 181’; крыло 14"; хвостъ 6—7"; плюена 2"— 21. 

ГнЪздовое перо: верхняя сторона тфла буровато-черная съ 
голубоватымъ налетомъ и узкими ржавчато-красными ободками 
перьевъ; лобъ нзсколько рыж$е остальной головы; начинаясь 
отъ середины надъ каждымъ глазомъ, къ затылку идутъ (но не 
сходятся на нёмъ) постепенно расплываюцйяся въ пятна ржав- 
чатыя полосы, которыя уже во второмъ наряд пропадаютъ. 
Верхн!я кроюпйя хвоста съ ржавчатыми поперечными пятнами; 
исподъ тБла ржавчатый, св$тлый на горлВ и зобф, темный на 
груди, брюх$, бокахъ и штанахъ, съ едва замбтными темными 
наствольными черточками на горл и постепенно увеличиваю- 
щимися по мЁрЪ$ приближен!я къ брюху черными продольными 
пятнами на зобЪ, груди и брюх$; на бокахъ продольныя пятна 
зам$няются однимъ или двумя поперечными и сердцевиднымъ 
вершиннымъ; такой же узоръ на штанахъ и нижнихъ крою- 
ЩихъЪ хвоста, только на посл днихъ поперечныхъ полосъ 
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больше. Въ свфжемъ пер вс темно-окрашенныя моста’ съ 
голубоватымъ налетомъ. Нижняя сторона. маховыхъ черно- 
сфрая.съ ржавчатыми пятнами на внутреннихъ опахалахъ; 
наибол%е длинныя нижн!я кроюпия перья крыльевъ также 
черно-се$рыя съ ржавчато-красными поперечными пятнами, 
остальныя бурыя съ ржавчато-желтыми. поперечными пятнами. 
У особей въ описанномъ оперен!и клювъ, восковица и голыя 

кольца вокругъ глазъ голубого рогового цвфта, ноги желто- 
ватыя. Въ начал октября восковица и ноги становятся жел- 
тыми, верхняя сторона тфла— темно-бурою съ ржавчато-сфрыми 

ободками перьевъ, и исподъ тфла.въ м$отахъ, окрашенныхь 
въ ржавчатый цвфтъ, свётлФетъ, а черныя продольныя пятна 
становятся бурыми. Въ этомъ пер самецъ красивЪе самки, но 
оба обладаютъ. уже совершенно ясно выраженнымъ специфи- 

ческимъ признакомъ: больше черные усы и широкя черныя 
поля нозади усовъ подъ глазами. Въ этомъ перЪ соколы остаются 
всю первую осень и зиму. Весною у нихъ начинается линька 
и мало-по-малу вырастаютъ перья съ окраской взрослыхъ 
нтицъ. Иногда линька затягивается на все лЪто и все взрослое 
перо соколы получаютъ только къ осени, иногда линька почти 
оканчивается въ половин$ !юля. 

По Ввенм’у (Еше Ког2е Эс№Паегапе 4ег К]е1ег 4ег р 
райзстев ЕаЖеп въ Маашапша, 1854, в. 46—62), Еасо сотиасит 
принадлежитъ средней Европ [гнЪздится на скалахъ въ Гер- 

ман!и (1. с., в. 60)], зимою доходитъ до Египта. | 

Я видфлъ экземпляры этого типа окраски, добытые въ гор- 
ной странф Германи, Швейцар!и, сЗверной Итал!и и восточ- 
ной Франции. Ошибочно относилъ сюда временно всЪхъ рыже- 
грудныхъ сапсановъ средней Росс!и, которые, вм$стВ съ воз- 
становлен!емъ Ё. р. /. абеЙптиз, повидимому, въ огромномъ боль- 
шинств$ отходятъ къ послФднему, и правильно уральскихъ. 
Такимъ образомъ, Р. р. /. сомисит можетъ быть географически 
пр1уроченъ вападной и центральной Европ, а въ Росаши 
Уральскому хребту съ его отрогами, откуда можетъ залетать 
въ центральныя губерн!и, несомнфнно залетаетъ, вЗроятно, 
сл$дуя за пролетвыми птицами, къ сЪверному берегу Касшй- 

скаго ‘моря и, въ видВ исключен!я, попадаетъ п веРави > 
нюю 'Аз1ю. 

с). Е. регедтатиз }. Фтетозй 5, Мехрьтев. 
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„о Взрослые 6 и 9: оперенйе верхней стороны т$ла сизое съ 
бол$е темными поперечными полосками; низъ спины и над- 

хвостье гораздо евфтлЗе. головы и передней части спины; на 
головЪ ясно вамВтныя продольныя наствольныя черточки черно- 

аспиднаго цвзта. Свфтлое пространство на лбу менЪе, чфмъ у 
Е. р. }. согпасит, но цвЪтомъ гораздо овЗтлЪе. Никакихъ пятенъ 
на затылкЪ у отарыхъ н®тъ; но они пропадаютъ поздно — на 
5-мь или 6-мъ году жизни. тео сторона т$ла бланжеваго 
цвЪта, на бокахъ и на брюх переходящаго въ свЪтло-сЪрый. 

У живыхъ на. зобЪ очень ‘н®жный розоватый налетъ, который 
посл смерти пропадаетъ. Усы черные съ сизоватымъ отт$н- 

комъ, назади отъ бланжеваго цвЪта боковъ шеи отграничены 

не р$зко. Подъ глазами, позади усовъ, широкое дымчатое поле, 

за которое внизъ усы выдаются немного. Горло и зобъ безъ 
пятенъ. Грудь въ верхней части съ узкими темно-аспидными 
наствольными черточками, которыя дальше внизъ (на средней 
части груди) переходятъ въ сердцевидныя пятна; внизу груди 

эти пятна опять замняются узкими наствольными черточками, 
На брюх$ не рЪзко. отграниченныя сердцевидныя пятна, вытя- 

гиваюнияся н$сколько впоперекъ. Верхняя часть боковъ блан- 
жевая (но безъ розоваго налета) съ сердцевидными н$сколько 
поперечными пятнами; дальше внизъ является свЪтло-сизова- 

тый налетъ, а сердцевидныя пятна переходятъ въ поперечныя 
полосы. Рисунокъ штановъ тотъ же, что и нижней части бо- 
ковъЪ, но къ сизому цвфту прим$шивается желтизна. На ниж- 

нихъ кроющихъ перьяхъ крыла сохраняется оби й характеръ 

окраски нижнихъ частей, т. е. бЪловатый (у болБе молодыхъ 
ржавчалый) обпай фонъ съ многочисленными, темными поне- 

речными полосками; то же можно сказать о нижнихъ крою- 
щихъ хвоста. Верхн!я кроюцйя хвоста сохраняютъ характеръ 

окраски епины. 
Это самый сольшой изъ сапсановъ, съ короткимъ, толетымъ 

клювомъ и короткими плюснами: длина его самки 19—21"; длина 
клюва 1,5"; обхватъ, верхняго клюва у лба 1/4"; крыло 14,5"; 
хвостъ 7"; плюсна 2". 

Молодые въ общемъ очень походять на молодыхъ Ё. р. {. 

согтеит, но въ частностяхъ отличаютъ отъ нихъ очень сильно: 

голова и спина у нихъ темно-бураго цвЪта (по вылет изъ 

гн$зда ночти аспидно-чернаго), равно какъ и плечевыя, и крою- 
шуя перья крыла (малыя, средн!я и большия), вс съ голубова- 
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тымъ налетомъ. Лобъ грязно-ржавчатый, оть лба по темени 

пдетъ широкая ржавчатая полоса, испешренная черно-бурыми 
наствольными пятнышками и до затылка не доходящая. Тая же 
полосы, начинаясь отъ середины надъ глазомъ съ каждой сто- 
роны, пдутъ къ затылку, который весь пестрый: темно-бурый 
съ большимъ количествомъ разбросанныхъ по немъ ржавча- 
тыхъ пятенъ. Усы широк!е; но коротве, темно-бурато цв?та, 
переходя йе въ н$сколько боле свЪтлаго цвЪта подглазную 
и заглазную полосу. Задняя часть шеи окрашена одинаково 
съ затылкомъ. Надхвостье и верхн!я кроющйя хвоста бурыя 
съ широкими св$тлыми ободками перьевъ. Маховыя темно- 

бурыя. Рулевыя темно-бурыя съ Т св$тлыми полосами и та- 

кими же вершинами. Вся нижняя сторона грязнаго темно- 
ржавчатаго цвЗта съ большими наствольными клинообразными 

пятнами бураго цвЪ$та (у гн$здовыхъ чернаго); такое же под- 

хвостье. 
Во второмъ перЪ, въ которое птица начинаеть одваться 

съ весны, спина и крылья становятся темно-сизаго цвФта еъ 
широкими бол$е темными поперечными полосами и ржавчато- 
бЪфловатыми ободками большпихъ верхнихъ кроющихъ и вто- 

рыхъ маховыхъ. Надхвостье свЪтло-сизое съ темными попереч- 

ными полосками. Рулевыя одного цв$та съ спиною, съ темными 
поперечными полосами и св$тлыми вершинами. Горло охрянаго 
цвфта. Зобъ ржавчато-охрянаго съ длинными и узкими темно- 
бурыми, книзу расширяющимися пятнами. Грудь съ широкими 
бурыми поперечными пятнами по ржавчато-охряному фону. 

Брюхо свфтл$е груди съ мелкимп поперечными буроватыми 
полосками. Боковыя части груди съ поперечными полосками: 
вверху по ржаво-охряному фону, внизу по сизоватому. Штаны 

свЪтло-ржавчатые съ узкими поперечными полосочками. Ноги 

и восковица желтыя (становятся такими постененно «съ нача- 

лОМЪ линьки). 

Первая линька РЕ. р. /. 6760'05И8 начинается въ первую 

весну по вылет изъ гнфзда и оканчивается въ концВ л$та. Съ 
дальнфйшими линьками сизый цвЪтъ верхней стороны т$ла все 

свЪтлБетъ, исподъ тфла бЪлФетъ, пятна и полосы на немъ ста- 
новятся все мельче и уже и, наконецъ, соколъ выцв$таетъ до 
того, что снизу на небольшомъ разстоян!и кажется почти бТ- 
лымъ. Напротивъ, горная порода Е. р. Х. сотиеит сохраняетъ 

свою темную окраску верхней стороны тФла и болБе густую 
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ржавчатую нижней въ течене всей жизни и даже, можетъ быть, 
съ возрастомъ темнЪетъ. 

° Этоть соколъ является осФдлою породою въ средней Росе1т, 
гдЪ л5томъ держится по большимъ л$снымъ участкамъ полосы 

островныхъ лБсовъ, а на зиму слетаетъ въ города, гдБ бьетъ 
голубей. На западъ отъ средней Росси этотъ типъ личныхЪъ 
измВнен!й гнфздится въ ПольшЪ, въ восточныхъ частяхЪъ 

сфверной Герман!и, въ долин Дуная и въ Ломбарди. Въ 
низменностяхъ Скандинав!и, въ южной Герман!и, Ломбардми, 
‘Франщи, на Британскихъ островахъ, въ Испан!и, а равно и 
въ другихъ частяхъ средней и западной Европы во множе- 
ств$ встрфчаются особи переходнаго характера между Е. р. 
регедуиз |. абейтиз, соттсит и ФтетозИ“з, чего въ Росси не 
наблюдается. Н 

Заходитъ ли эта форма въ Сибирь на гн$здовьВ — не знаю, 

но зимою навфрное залетаетъ къ югу до Арави и Цейлона, и 
къ востоку — до Китая. 

4) Е. регедтиии$ }. дуззетепичз, Ввенм. 

У взрозлой птицы верхняя сторона т$ла блдно-сизая съ 

слабо выраженными бол$е темными поперечными полосками. 

Исподъ т$ла бл$дный: зобъ и большая часть груди слабаго 

желтовато-ржавчатаго пли даже бЪловатаго цвЗта съ слабымъ 

голубымъ налетомъ; на серединф груди желтый цв$тъ выра- 

женъ н$сколько ярче, но затемненъ голубымъ налетомъ; на бо- 

кахъ и на брюх$ онъ переходитъ въ чистый пепельный. Чер- 
новатыя пятна и поперечныя полосы испода тфла расположены 

какъ у Е. р. Г. 676070848, только гораздо нфжн%е, и у очень 
отарыхъ птицъ становятся едва зам$тными. Нижн1я кроюпйя 

перья крыла нЪфжнаго свфтлаго лепельнаго цвЪта съ черными 

поперечными полосками. Черные усы очень широки; поля по- 

зади усовъ подъ глазами либо черныя, либо сизо-чернаго цвЪта. 

Цв$та самки нЪ$околько ярче, чБмъ цв$та самца, и полосы на 

нижней сторонЪ т$ла р$зче. 
Въ гн$здовомъ перЪ А. р. Х. д71зеепИ 15 сверху темно-бураго, 

даже черноватаго цвЪта, который, однако, очень скоро сильно 

выцвтаетъ. Лобъ желтоватый, верхняя сторона головы бл дн$е 

спины, всл$дотые широкихъ блЪдно-рыжеватыхъ ободковъ 

перьевъ; на затылк® бл$дная болЪе или менфе прерывающаяся 

полоса; на задней части шеи блЪдныя пятна. Перья спины, 
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надхвостья, верхн1я кроюцйя хвоста, плечевыя и верхн!я крою- 
пая крыльевъ съ ржавчало-сЪрыми ободками, большня плечевыя 

и верхн!я кроюпия хвоста съ грязно-ржавчатыми поперечными 

пятнами. Усы и полосы подъ глазами буро-черныя, посл$де!я 
съ евфтлыми пестринками. Исподняя сторона т$ла бЪловатая, 
съ продольными темно-бурыми пятнами на зобЪ, груди, брюх®; 
бокахъ и штанахъ и такими же поперечными полосками на 
нижнихъ кроющихъ хвоста. Нижняя сторона маховыхъ и наи- 
болфе длинныхъ нижнихъ кроющихъ перьевь крыла буро- 
сЪрая, съ бл$дными ржавчатыми поперечными пятнами на вну- 
треннихъ опахалахъ маховыхъ и на внфшнихъ и внутреннихъ 
опахалахъ длинныхъ кроющихъ; остальныя нижн1я кроюпия 
крыла темно-бурыя, съ б$ловатыми поперечными полосами и 
вершинными краями. Первая линька Ё. р. }. 971зейетиз проис- 
ходитъ втечен!е лЪЗта слБдующаго года. По величин это одинъ 

изъ самыхъ большихъ сапсановъ: 9—0" длины и 45" въ раз- 
мах крыльевъи $— 117,9" и 38,8". По окраск% это форма является 
средней между Е. р. /. 67е"о$И5 и Е. р. (еисодепуз: съ первымъ 

она сходна во взросломъ перЪ, съ поелБднимъ (собственно съ 

молодыми Ё. р. 1еис0детуз) въ молодомъ. Однако въ дЪйствитель- 

ности вФроятно выводится изъ типичной формы, пузтемъ равно- 
мЪфрнаго побл$днЪн1я сверху и снизу и путемъ развит!я боле 
нЪжныхъ пестринъ на испод$. Изм$нчивость типа даетъ для 
этого хоропий матералъ. 

По Ввенму, Р. р. }. 9745е етич гнфздится въ Скандинаи 

и является пролетною птицею въ Герман1и. Теперь выяснено, 
что это одинъ изъ наиболфе широко распространенныхъ ти- 

повъ личныхъ измфнен!Й сапсана, въ качеств гн$здящейся 

птицы идупИй съ запада на востокъ отъ Скандинави до Уссу- 

рЁйскаго края, и съ сЪвера на югъ отъ Новой Земли до 'Ли- 
флянд!и. Заходитъ даже въ Гренланд!ю, которая, такимъ обра- 

зомъ, является самымъ западнымъ его мВстонахожденемъ. Зп- 
мою спускается къ югу до Антильскихъ о-въ, Египта и Инди. 
И въ Росаи и въ Сибири несомнфнно принадлежитъ низмен- 
ностямъ, какъ тундрЪ, такъ и тайгВ, гн$здясь, повидимому, 
часто’ на землФ. . 

Географическое распространене. Три исключительно обшир- 

номъ распространен!и сапсана, мы должны постараться обетоя- 

тельно выяснить его распространен!е въ Роса, но считаемъ 



ется а бжны боны ней | вании Варангеръ- 
рда и. очень р®8дкой въ южной части Русской Лапланд!и. 
области Энаре. наблюдался. только весною. На МурманЪ, 

авно`какъ и въ южной части Финской Лапланд!и, не наблю- Е 

в будучи ̀вфроятно на Мурман выт$сненъ Ебегодайсо ду +8 

птицей. Точно также р%докъ въ Русской Карели (Маа, Ует- 
_ Бобтава, Фепийса, р. 140, ТаЪ. У; Илвске, Критич. обзоръ млеко- 
_ питающихъ и птицъ Кольск. полуо-ва, стр. 321; Г&Бель, Труды х 

ный Общ. Отд. Зоол. т. ХХХ Ш, в. 8, стр. 108—109). 
_ ГЕБЕЛЬ приводитъ сапсана для аа (1. с.). Для окрестно- 

3 стей Архангельска многократно упоминается въ качеств$ гн$з- 

; Й сьдеа птицы (ТГльзевовке, Маатапиа, 1852, р. 94; Мвувз, О#- 
_  уегыюоф ео. 1871, р. 166; Соввег, опги. #. Оги. 1813, р. 419; 
| Беввонм, Г, 1882, р. 812). Тввуов-ВАттуЕ указываетъ сапсана 
о  гн$здящимся на о. Колгуев$ (Тсе-Бопп@ оп Ко]очеу, р. 78). 
_ 4. А. Молчановъ доставилъ мнз двухъ птенцовъ сапсана съ 

р Новой Земли, гд$ они были вынуты 20. УП. 1901 г. изъ гнЪзда 

на скалистомъ берегу р. Песчанки въ области Маточкина Шара 
{всего было 4 птенца, которыхъ г. Молчановъ содержалъ при 

себ во время поЁфздки по Маточкину Шару, но два изъ нихъ 
о утонули) (см. также. Ежегодн. Зоол. Музея Имп. Акад. Наукъ, 
_ _ ХШ, № 5, отр. 313). Н. Бвввонм а. Навхле Вво\ум (Г51з, 1876, 

р. 6) въ первый разъ зам$тили сапсана на ПечорЪ подъ Усть- 

Цыльмой 1/18. У и отм$чаютъ, что въ этотъ же день при- 

летЗли ‘утки. Зат$мъ они наблюдали сапсана на отмеляхъ 
р. Цыльмы, гд кормились утки, нашли н$околько гнЗздя- 

щихся паръ у Становой Лахты и гнфзда подъ Усть-Цыльмой. 
Уральская экспедишя нашла старую самку съ молодыми подъ 
68° с. ш. (ВвАмот, ВешегКкапоей ефе., р. 62). Л. П. СавАнъЕвъЪ 
сначала пртурочилъ распространетше сапсана въ Пермской губ. 
къ горамъ и уваламъ (Каталогъ звЪрей, птицъ и т. д. средн. 

Урала, ВиП. ае Мовзсои, 1871, ТП, р. 222); а потомъ призналъ 

его принадлежащимъ всей лфсной области Пермской губ. 
(Позвон. средн. Урала, стр. 28), что, конечно, правильнЪе, При 
этомъ онъ прибавляетъ, что на сфверЪ сапсанъ встр$чается 



въ а т и въ с. Иной бливъ гр 
камскаго. в Ни въ 'Богословокомть о ни. 

мною въ ой. ори и Е ее считаю 
сапсана распространеннымъ во всей полос отъ "Пермской 
до РНИИ: но ОЕ онъ ОЕ Ето. 

мЪотъ. Въ Е гс) ‚ сапсанъ, по словамъ АВ 
Бтанки (Ежегодн. Зоол. Муз. Имп. Акад. Н., ХИ, № 1, р. 109, 
является довольно обыкновеннымъ осфдлымъ видомт, но зимою _ 
р$докъ. Отдфльные экземпляры въ это время года наблюдаются 
въ Петербург, гд$ избираютъ себф опредленныя мЪета стоя- 
нокъ, что наблюдается и въ другихъ большихъ городахъ. Е. А. 

Бихнеръ сообщаетъ, между прочимъ, что сапсанъ несомнённо = 
гн$здится въ Гдовскомъ у., гдВ онъ наблюдался на большихъ - 

красныхъ моховыхъ болотахъ, р$дко поросшихъ уродливо раз-_ 
витыми елями, т. е. въ такахъ же м$стахъ, кавя указаны Мид- — 
ДЕНДОРФОМЪ для Лифлянд!и (Пт. С.-Петербургской губ. стр. 502). = 
По свидфтельству В. РуссовА (Ото1з Евзё-, лу- и. Сааюа®, 
р. 28) въ Прибалийскихъ губерн1яхъ только на пролет и л$- 
томъ, зимою не вотр$чается. ГнЪздится въ небольшомъ числ 
въ Эстлянди и Лифляндш по торфянымъ болотамъ, на землЪ, 

Однако, бар. ШтДдквльвЕРГЬ нашелъ гнздо сапсана въ Эст- 
лянди и на дерев (см. Косн, ОеБегз. Убе. ЕзЧапаз, р. 38). 
А. Петтовъ упоминаетъ объ экземплярахъ сапсана, добытых 

въ области Ильменя, но безъ датъ, въ коллекщи г. ГеллЕРТА 

(Матер. для списка птицъ Новгородск. губ., стр. 4). В. Хльвни- 
ковъ (Матер. по фаунЪ позвон. Боровичск. у., стр. 27) добылъ 
летнаго молодого во второй половин августа 1879 г. Несо- 
мнфнно, что сапсанъ гнЪздится въ Новгородской губ. Н. А. 

ЗАРУДНЫМЪ (Птицы Пековской губ., стр. 12) саисанъ приво- 
дится гнздящимся въ Исковскомъ и Порховскомъ уу. Пеков- 
ской губ., притомъ подъ Пековомъ и даже въ ПсковВ (гнЪздо 

„было устроено въ выбоинф крутой стБны ДЁтинца, обра- 
щенной къ Запсковью“). НесомнЪнно, однако, что сапсанъ 
гнЪздится и въ другихъ частяхъ губерн1и. Въ разгаръ зимы, 
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въ декабрф и вн: не встрфченъ. т нежели лфтомъ, 
_аиеещий чин въ таежаны трети марта и въ первой 

а. ов: опис. бор губ., стр. 94, 1879), гнЪадится 
ь большихъ хвойныхъ лфсахъ Тверской губ.; на зиму уле- 

таетъ. К. Н. Длвыдовъ приводитъ сапсана для Ржевскаго у. 
_ р5дкой гн$фздящейся птицей долины Волги (Л%тн. орнит. экск., 

стр. 20). По свидЪтельству Л. П. СаБАНЪЕВА, сапсанъ довольно 
_ обыкновененъ въ губ. Ярославской, Владим!рской, Московской 
_и Смоленской. По крайней мБр$ отчасти зимуеть и въ это 
_ время прибивается къ жилымъ м$отамъ (СлБлнъввъ, Матер. для 
фауны Яросл. губ., отр. 246, 268, 271; тоже въ ВаП. 4е Мозсоп, 
1868, стр. 243, 524 и др., также ш 114.). По свидфтельству Б. Д. 
Кирпичников (ш 14.), ос$длая птица Костромской губ., но 
вдфсь всюду р$Здокъ. Въ Московской губ. сапеанъ гнЁздящаяся 

и отчасти пролетная птица, но несомннно болЪе обыкновененъ 
_здФеь на пролет, хотя и вообще не р$докъ. 9.К. Лорвнцъь счи- 

_ таеть сапсана встрЗчающимся въ Московской губ. не рЪже 

чеглока. ГнЪздится не только во всЪхъ большихъ л$сахъ, но 
и въ крупноствольныхъ рощахъ подъ Москвою; въ вид исклю- 
чен!я, повидимому, гнфздилоя даже на колокольн® Симонова 

монастыря, а въ 1872 г. одна пара расположилась на гнЪздовье 
на Троицкой башнз внутри города. Любитъ селиться въ коло- 
вяхъ цапель, что я могу подтвердить и личными наблюден1ями. 
Въ мартБ сапсаны удаляются изъ городовъ, за исключешемъ 
отд$льныхь не гнЪздящихся особей. Посл вывода дзтей и 

вылета послфднихъ сапсанъ снова начинаеть посфщать го- 
рода и, наконець, съ осени на всю зиму поселяется здЪсь, на 
колокольняхъ, будучи вполн% безопасенъ оть преслдоватя и 

вмфстВ съ тфмъ имя передъ собою обильную пишу въ лиц$ 

домалинихъ и полудомашнихъ голубей. По словамъ П. В. СЕРЕ- 
БРОВОКАГО, ВЪ Нижегородской губ. на гнЪздовьВ пока не най- 
денъ, несмотря на во поиски, и вообще долженъ быть очень 
р$докъ, такъ какъ съ несомн$нностью зам$ченъ только разъ 

22. УТП. 910 въ окрестности Хахалъ, Семеновскато у. (щ 15.). 

Однако я не могу согласиться съ заключеншемъ о р8дкости 
сапсана въ Нижегородской губ., по крайней м$рЪ въ ея За- 
Волжской части, и отношу отсутсте здсь наблюден!й надъ 
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сапоаномъ къ числу неудачъ, столь обыкновенныхъ при на- 
блюденши и коллектирован!и крупныхъ соколовъ. ЭвЕРСМАННЪ 
(Ест. Истор. Оренб. края, ПТ, стр. 57, 58) довольно опред$ленно 
пр!урочиваетъ ‹ гн8здован!е сапсана на Урал и въ ПоволожьЪ 
къ скаламъ, хотя упоминаетъ, что онъ.встр$чается и въ л$- 
сахъ равнинъ (Во. 4е Мозсой, 1848, р. 212). Такъ мы у него 
читаемъ: „Соколъ находится повсюду въ каменистыхт, горахъ 
Урала, и строить тамъ свое тнЪздо на окалахъ“. И далЪе: „въ 
высокихъ прибрежныхъ горахъ’ Камы, средней и южной Волги 

также находятся м$ота, гдЪ соколы живутъ лЪтомъ и строятъ 
свое гн%здо на высокихъ известковыхъ скалахъ“. Это подтвер- 
ждаетъ и М. Н. БогдАновъ (Птицы и зв$ри Поволжья, стр. 46), 
который видфлъ тнЪзда сапсана на скалахъ праваго берега 
Волги (въ Жегулевыхъ горахъ на горномъ известнякВ и въ 
Казанской губ. на пермскомъ известняк). По словамъ того 
же наблюдателя, встрВчается на всемъ пространств черно- 
земной полосы Поволжья. Въ Казанской и Симбирской губ. 
не р%докъ, но и обыкновенной птицей его назвать нельзя. На- 
противъ, что касается Казанской губ., то М. Д. Рузскй опре- 
дЪленно говоритъ, что сапсанъ принадлежитъ здЪсь вообще къ 
числу р$дкихъ нтицъ, и гнёздится, повидимому, даже чрезвы- 
чайно р$дко. Вм$стВ съ тфмъ, г. Рузский ставитъ (?) противъ 
показан1я Богданова о гнЪздВ сапсана „гдЪ-то на пермекомъ 
известняк®“. Несомнфнно гнЪздится въ казвенныхъ л$сахъ, 

преимущественно ‘дубовыхъ, дачахъ Мамадыжскаго у. и по 

всей вфроятности въ такихъ же лВсахъ Чебоксарскаго у. Зи- 
муеть одиночными экземплярами, держась преимущественно у 
селен!й; тогда же ветр$чается и въ Казани. СвЪдВнйя отноеи- 

тельно распространен1я этой птицы въ Уфимской губ., добытыя 

П. П. Сушкинымъ (Птицы Уфимской губ., стр. 98), въ общемъ 
сходятся съ показашями Эверсманна. Сапсанъ распространенъ 
по всей губерн!и, но гнфздится почти исключительно на кам- 

няхъ, почему наибол$е обыкновененъ въ восточной части гу- 
берн1и, по Уральскому хребту и ближе къ нему; въ западу 
мфотность понижается, обрывистые выходы камня по берегамъ 
р$къ и озеръ встр$чаются рЪже и въ связи съ недостаткомъ 
гнЪздовыхъ станшй и сапсанъ становится здесь довольно рЪ- 

докъ. Всего ‘рфже встрФчается въ открытой полос®’ губ., вЪ- 
роятно ‘уступая здЪеь мото’ своему сильному конкуренту — 
балобану, но гн®здится кое-гдВ и здЪсь, напр., по обрывистымъ 
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берегамъ озера Аслы-Куль. Отчасти остается на зиму и тогда 
приближается къ городамъ. Въ Самарской губ., повидимому, 
очень р$докъ, т.к. А.Н. КАРАМЗИНЫМЪ дОобытЪ только однаждыы— 

24. УШ. 1885. Въ Симбирской губ. гг. Житковъ и БутУРЛИНЪ 
(Матер. для орнитофауны Симбирск. губ., стр. 285) отмВчаютъ 
‘сапсана появляющимея лишь въ серединЪ и концЪ августа, 
`’прибавляя, что гнЪздован1е этого вида не наблюдалось ни въ 

Симбирской губ., ни въ ближайшихъ у$здахъ сос$днихъ гу- 
берн:й. Г. АртоБолевсюмй совобмъ не упоминаетъ Ё. регед"ииз 
для Пензенской губ., гдВ эта птица конечно бываетъ во время 

пролета, 6. м. зимою, но, возможно, и не гн$здится, будучи вы- 
т$енена не р$дкимъ здЪсь на гнфздовьВ балобаномъ. О распро- 
‘странен!и сапсана въ Тамбовской губ. свфдБы!й не им$ется. 
Относительно Рязанской губ. Ф. К. Лорвнцъ сообщилъ инте- 

ресное св$дВн!е о гн$здован1и сапсана на кочкЪ среди обшир- 
наго болота, съ б$лыми куропатками, въ Егорьевекомъ у. 

(Убое] МозК. Стопу. р. 65). В. Швпотьввъ отм$чаетъ его „не- 
р$дко“ гнфздящимся въ Спасскомъ у. (Природа и Охота, 1819, 
ХГ стр. 282). П. Плвловъ зам$тилъ сапсана только разъ не- 
далеко оть Рязани, но не отм$тилъ — когда. Наконецъ, М. М. 
Хомяковъ (Матер. къ позн. ф. и фл. Росс. Имп. Отд. зоол. У, 
стр. 189) нашелъ гнЪздо съ двумя птенцами, добылъ самку и 

поздн®е вынулъ изъ гн$зда одного птенца въ Касимовскомъ у. 
ГнЪздо помщалось на огромной сосн$. Переходя къ Тульской 

губ., я долженъ сказать, что въ семидесятыхъ годахъ ХХ в. 
сапсанъ встр$Зчался во всей губерн!и круглый годъ, но нигд® 

и никогда не былъ многочисленнымъ. Относительно чаще встр$- 

чался осенью въ области по течен1ю Оки, притомъ въ молодыхъ 
экземплярахъ. Начавшаяся позднЪфе энергичная вырубка боль- 
шихъ л$совъ и быстрая колонизащя балобана выт$снили сап- 

сана, изъ Тульской губ., гдБ онъ сталъ рЗдокъ черезъ как1я- 

нибудь десять лтъ. П. П. Сушкинъ встрЪчалъ его уже пре- 

имущественно зимою и притомъ близъ жилыхъ м$стъ (Менз- 

биръ, ВиП. 4е Мозсой, 1879, стр. 321; Сушкинъ, Матер. къ 
позн. ф. и фл. Росс. Имп. Отд. зоол. Г, стр. 25). Что касается 
Калужской губ., то Сьмотжв п. Клмемм (Ого. ТавтЪ. 1909, 

р. 119) называютъ сапсана гнфздящейся и отчасти зимующей 

птицей Козельскаго у. Одна пара этихъ соколовъ гнфздитея 

даже на одной изъ колоколенъ г. Калуги. Отм$чаетъ сапеана 

и г. ЛаврРОВЪ для Боровского у. (Тр. Сиб. Общ. Естествоиси. 
Фауна Росс1и. Птицы. ТУ. 6 



ОА 82 _ Ельсо РЕВЕСВТХО8 РЕВЕСВТКОВ. 

ХГ вып. 9, стр. 189), однако не по личнымъ наблюденямъ. 
В. А. Филатовъ говорить о гнфздован1и сапсана вмет% съ н%- 
сколькими цаплями и коршунами въ городскомъ бору подъ 
г. Калугой (ш 14%.). Для Орловской губ. г. Даниловъ (Ви. 4е 
Мозеоп, 1864, П, р. 453) отм$тилъ сапсана встр$чающимся 
изр$дка на пролет$. Г. Ехимовъ говоритъ (Прол. и выв. птиць 
въ исток. р. Оки, стр. 12), что крупные соколы въ Орловской 

губ. не р$дкость, особенно осенью, и зат$мъ приводитъ даты 
ихъ наблюден!й. Если отчасти въ эту категор1ю попали и бало- 
баны, то во всякомъ случа часть наблюден!й относится къ 
сапсанамъ. Къ сожалЪнНо эти свфдЪфвйя все-таки слишкомь | 

общи и отрывочны, чтобы на основав ихъ можно было при- | 
знавать или отрицать гнфздован!е сапсана въ Орловской губ. 
С. И. Огневъ (Матер. для фауны ю.-в. части Орловс. губ., 
стр. 26) говоритъ, что сапсанъ бываетъ въ ю.-в. части Орлов- 

ской губ. во время своихъ зимнихъ кочевокъ и то очень р$дко. 
Въ Воронежской губ. сапсанъ гнЪздится, но вЪроятно въ не- 
большомъ числ$, преимущественно, если не исключительно, въ 

лЪсахъ по притокамъ Дона (Съверцовъ, Пер1одич. явл. и т. д., 
отр. 18, 64, 128, 402). Осенью къ гн%здящимея конечно приеое- 

диняются и пролетные. С. И. Огневъ (Матер. къ позн. ф. и фл. 

Отд. зоолог. ТХ, стр. 816) въ свою очередь отм®чаеть сапсана 
для Смоленской губ., но, въ противность Л. П. САБАНЪЕВУ, СЧИ- 
таетъ его р$дкимъ. В. ШевелевЪ сообщаетъ отрывочныя наблю- 
ден1я ‘надъ временемъ весенняго и осенняго пролета сапсана 

‚ въ Черниговской губ. (Наблюд. надъ перелет. птицъ въ Черниг. 

туб. стр. 7), который гн$здится здЪсь. Однако Н. 1. Фвненко на- 

ходитъ, что въ южныхъ уЪздахъ Черниговской губ. для сап- 
сана н$фтъ подходящихъ услов!Й для гнЪзэдовья и что зд$сь онъ 

является пролетно-бродячимъ, появляясь какъ-то вдругь въ 
конц$ лЪта и весною во второй трети апр$ля. Иногда зам чается 
среди зимы, тоже тянущимъ къ югу. В. Н. Шнитниковъ назы- 

ваетъ сапсана очень р$дкой гн®здящейся птицей Минской губ., 

гд$ она немного чаще попадается во время осеннихъ стран- 
ствованй. ГнЪздится и въ сос$днемъ съ Минской губ. Сло- 

нимскомъ у. Гродненской губ. (Птицы Минской губ., стр. 424). 

Въ Польшф ос$длая, но немногочисленная птица. ГнЪздится 

лишь въ н$которыхъ большихъ лФсахъ края; прежде гнЪз- 
дился въ Любартовскомъ л$су и во многихъ другихъ лЪсахъ 

Люблинской губ.; кромВ того гнзздился въ Плоцкой и Сувалк- 
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ской губ. Тачдновоюмй прибавляетъ, что вс извфстныя ему 
гнЪзда сапсана были устроены не самой птицей, а приспосо- 
блены ею изъ оставленныхъ гнфздъ другихъ хищниковъ и 
вороновъ, всегда расположенныхъ очень высоко. Зимою от- 
дЪльныя особи встр$чаются въ самой ВаршавЪ, гдЪ выбираютъ 
себЪ м$стопребыван1е на какой-нибудь изъ башенъ костеловъ 

(УТ. ТасгАмо\зкт. Рапиеби  Е1у]остаВйстпу, Тот У, р. 3886; 
Отилз, 1888 р. 446 и др.). Е. Я. Клдтинъ отм$чаеть сапсана 
р$®дкой осЪдлой птицей К$лецкой губ. (Орнитолог. В%етн. 1912, 
стр. 232). По свид$тельству ТизенгАдузА (Огп. ро\уза. Г, р. 33), 
гнфздится въ ЛитвЪ. Страннымъ образомъ, Отерозихскт (Ма- 
зе, р. 13) говоритъ о сапсанЪ, какъ о р$дкой птиц Галищи 
и РВ что не можеть сказать, гнЪздится онъ здЪсь 
или нзтъ. Не упоминается онъ также и для Подольской губ. 

Для губерый бывшаго Елевскаго учебнаго округа Кесслеръ 
глухо говоритъ, что сапсанъ встр$чается въ нихъ довольно 
р$дко и самимъ наблюдателемъ никогда не былъ добыть (Ест. 

Ист. губ. Клевс. учебн. окр. Птицы хищн., стр. 16). По свид- 
тельству г. ШлАрРлемАНА (Спис. пт. окрестн. Елева, стр. 194), въ 
окрестностяхъ Еева въ небольшомъ числЪ бываеть на про- 

летахъ и изр$дка зимуетъ. Соввег въ конц концовъ также 
отм$тилъь сапсана лишь рЪдкой пролетн. птицей Уманьск. у. 
(Убе. Кгез. Оштап, р. 18). Чо словамъ г. Вальха (Тр. Общ. 
Испыт. прир. при Харьковс. Унив., ХХХТУ, стр. 41) зимою 
не разъ убивали сапсана въ Екатеринославл$; зимою же почти 

правильно бываетъ въ г. Павлоград$ и ближайшихъ окреетно- 
стяхъ. Въ Лихачевскихъ лЪсахъ найдено гнЁздо этой птицы 

на огромномъ одиночномъ дубу, растущемъ среди болотъ. 
ПозднЪе г. Вальхъ отм$тилъ сапсана исчезающимъ въ Екате- 

ринославской губ. въ качествЪ$ гнфздящейся птицы (въ плав- 
няхъ ДнЪпра), но боле или менфе обыкновеннымъ зимою 

(Орнитолог. ВЪ$отн. 1911, стр. 255). По НоРдмАннУ (Еампе роп- 
Чаще, р: 89), въ Новоросс1йекихъ степяхъ появляется въ сен- 
тябрЪ и октябрЪ и остается на зиму, несмотря даже на сильные 

холода. ЛФтомъ встр$чается рЪже. Г. Плдчоссвый упоминаетъ 

сапсана, какъ р$дкую пролетную птицу для Херсонской губ. 

(Объяснит. катал. Ест.-Истор. музея Херсон. губ. з., стр. 53; 
Матер. по вопросу о сельско-хозяйств. знач. птицъ, отр. 20). 

Повидимому, то же относится и къ Бессараб1и. Въ Крыму, по 
словамъ Шлтиловл (Катал. орнитолог. собр., стр. 84, 95), до- 

6* 
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вольно р%®докъ, но встрфчается въ течен1е цЪФлаго года, что, 
повидимому, относится и къ степной и къ горной части Крыма, _ 
Однако, едва ли сапсанъ гнЪфздится въ Крыму гдЪ-либо кромЪ 

горъ. КРиницюЙ нашелъ его на Чатыръ-Даг$ и здфсь онъ вЪ- 

роятно гн®здится (Клтехистемко, Ви|. 4е Мозсоц, ХПИ, р. 210). 
По словамъ РаддЕе, на Сиваш$ слЪфдуетъ за пролетными утками 

(ВЪстн. Естеств. наукъ, стр. 534, 1855; Во. 4е Мозсоп, ХХУШ, 
р. 168). Твву замфтилъ сапсана нЪсколько разъ зимою въ южной 

части Крыма (700105135, 1857, р. 5854). Соглаено съ этимъ. 
Л. А. Молчдновъ говоритъ, что сапсанъ въ неболыьшомъ коли- 
честв живетъ ос$дло въ горахъ Крыма, а зимой залетаетъ въ 
степи (Матер. къ позн. ф. и фл. Росс. Имп. Отд. зоолог. УП, 

стр. 279). Я прибавлю къ этому, что зимою въ Крыму къ м$ет- 
нымъ присоединяются и прилетаюпие съ сЪвера. Въ качеств 
посфщающаго зимою Мар1упольсвй у. сапеанъ отм$ченъ г. Бо- 
Ровиковымъ (Матер. для орнитол. Екатерин. губ., стр. 90). 
Весною и осенью сапсанъ бываетъ въ устьЪ Дона, вЪроятно 
приманиваемый сюда обилемъ утокъ, однако я имЪю отсюда 
только молодыхъ, которые появляются уже въ первыхъ чис- 
лахъ августа. (См. также САаРАНДИНАКИ, НЪкотор. данн. для 

орнитол. Ростове. на Дону окр., стр. 88). С. Н. АлфеРАКИ ВЪ 
свою очередь отм$чаетъ А. регедттиз крайне рЪдкой (случайно 

залетной?) птицей восточнаго Приазовья (Орнитолог. ВЪотн. 

1910, стр. 88). Что касается Харьковской губ., то проф. ЧеРНАЙ 

считалъ сапсана гн®здящеюся птицей Харьковской губ., го- 
воря, что онъ прибываетъ туда въ началЪ марта и остается до 
конца сентября или начала октября (РгоЁ. А. Схевхлух. Вей. 2. 
Каппа 4. СЪатКо\узсВеп Сопуеги. Ва. аАе Мозсоц, 1850, П, 
р. 605, 607; Проф. А. ЧернАй, Фауна Харьковской губ., Ц, 
стр. 35). ПозднЪе обстоятельства вфроятно изм$нились, какъ 

это слЪдуетъ изъ словъ Н. Н. Сомова, который пишетъ слЪ- 

дующее: „По моимъ наблюден1ямъ соколъ-сапсанъ въ Харьков- 
ской губ. принадлежить къ числу довольно р$дкихъ пролет- 
ныхъ и частью зимующихъь хищныхъ птицъ. Что касается 
лЪтняго пребыван1я и гнЪздовая сапсана въ нашихъ краяхт, 

то я не им$ю на этотъ счёть никакихъ свЪд$н!й. Среди лЪта, 

въ перодъ гнЪздован!я, соколъ-сапсанъ у насъ не наблюдается, 

и только въ конц 1юля, именно 21. УП. 89 г., вид$лъ я въ 

Змевскомъ У$здЪ одинокую взрослую самку; точно также и 
поздно весною сапсанъ замфченъ всего однажды, а именно въ 
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Ахтырскомъ уЪздЪ 26. ТУ. 91 г.; сапсанъ этотъ держался въ 
большомъ казенномъ бору вмЪстЪ съ соколами-балобанами, ко- 
торыхъ въ указанномъ году было здЪсь чрезвычайно много, 
и съ которыми онъ постоянно воевалъ; но мнЪ осталось неиз- 
вфетнымъ къ какой форм$ онъ принадлежалъ, была ли тутъ 
пара сапсановъ и не располагала ли она, гнЪздиться. То обстоя- 
тельство, что лЪтомъ сапсанъ у насъ не зам ченъ и появляется 
весною и осенью только въ одиночку, позволяетъ мнЪ выска- 
зать предположенйе, что въ настоящее время сапсанъ у насъ 
или вовсе не снЁздится, или встр$чается на гнЪздовь® (конечно, 
въ боле лБсистыхъ частяхъ и преимущественно въ западной 
половин губерн!и) чисто случайно и крайне р$дко. Весьма 
возможно, что лБть 80—40 тому назадъ, во времена ЧЕеРнАя, 

когда площадь л$совъ у насъ была гораздо больше, и сами 
лфса были боле старые, глух1е, сапсаны и попадались у насъ 
изр$дка на гнздовьф; очень возможно также объяснить рЪд- 
кость сапсановъ въ нашихъ краяхъ, какъ это зам$тилъ П. П. 

Сушкинъ въ Тульской губ., тЪмъ обстоятельствомъ, что онъ 
вытфеняется лЪтомъ гораздо боле многочисленнымъ и лучше 
приспособленнымъь къ нашимъ условямъ соколомъ-балоба- 
номъ, котораго въ свою очередь замфняетъ зимою“. ДалЪе 
г. Сомовъ говоритъ, что ему приходилось вид$ть одиночныхъ 

сапсановъ съ ранней осени и до весны въ уЪздахъ Харьков- 
скомъ, Волчанскомъ, Змевскомъ, Валковскомъ, Богодуховскомъ, 

Ахтырекомъ и Сумскомъ. ОтдЪльныя особи поселяются въ 

разныхъ частяхъ самаго г. Харькова, какъ это уже замЪчено 

относительно разныхъ другихъ городовъ. Г. Сомовъ приба- 
вляетъ, что извфстные ему экземпляры сапсана, добытые въ 
Харьковской губ., принадлежать или къ форм 9715еетй"13, или 

къ краснобрюхимъ, съ очень темнымъ верхомъ с07*тешт. Е. р.1[ви- 
с0детуз ему положительно не встр$чался, хотя мнЪ этотъ под- 

видъ извфетенъ изъ Харьковской губ. (Н. Сомовъ, Орнитолог. 

фауна Харьковск. губ., отр. 388). Г. АвеРинъ не упоминаетъ 

сапсана въ своемъ спискЪ птицъ Харьковской губ., что кос- 

венно подтверждаетъ сообщен!я Н. Н. Сомовл. Къ востоку и 

юго-востоку отсюда, слЪдовательно въ губ. Саратовской, на 
значительномъ протяжен1и Земли Войска Донского и въ тре- 

угольник$ между Дономъ, Волгой и Кавказомъ, о сапсанЪ не 
собрано св$дБйй и можно думать, что онъ звдЪфсь вообще очень 

р$докъ и даже совефмъ не гн®здится, отчасти уступая свое 
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мфсто балобану, какъ на Ергеняхъ, отчасти просто не находя 
подходящихъ м%отъ для гнфздовья. Зато едва ли можно. сомн*- 

ваться, что сапсанъ бываетъ здфсь на пролет® и вимою. Пере- 
ходя къ Кавказу, мы видимъ, что Н. Я. Динникъ не приво- 
дитъ сапсана для Ставропольской губ. Ф. К. Лоренцъ (Вейг. 

7 Ого. Еапра 4. КааКазиз, р. 5) наблюдалъ стараго сапсана 
въ Кубанской области на р. ЛабЪ (весною), изъ чего можно 
заключить, что по сфверному склону Кавказекихъ горъ сап- 
санъ гнЪздится. По свидфтельству К. Н. РоссиковА (Обзоръ 
зимн. ф. птицъ дол. р. Малки, стр. 31), сапсанъ прилетаетъ въ 

долину р. Малки въ началВ января, т. е. во время наибольшей 
безкормицы въ степяхъ, покрытыхъ сенфгомъ, январь и первую 
половину февраля попадается довольно часто, а въ концВ фев- 

раля улетаетъ. Е. В. Пвьтковъ опред$ленно говоритъ, что не 
нашелъ его въ Цейсскомъ ущельф (ш 14.) П. И. Жуковъ 
сообщаеть мнЪ, что подъ Петровскомъ сапсанъ пролетаетъ 
весною и осенью одновременно съ балобаномъ, но въ гораздо 
меньшемъ количествЪ, преимущественно по одиночк®. По 
Рлдде (Огп1з самсаз!са, р. 66) сапсанъ на Кавказ лЪтомъ при- 
надлежитъ къ самымъ р$дкимъ птицамъ. Но отдЗльныя пары, 

по словамъ Радде, безъ сомнфн1я гн$здятся тамъ и сямъ въ 
горахъ. Между прочимъ, Радде приводитъ гн$здовье сапсана 

въ БоржомЪ. Однако, на основан!и данныхъ, имфющихся въ 
моемъ распоряженш, я отношу свдЪн!я о распространен1и и 
въ особенности о гнздован!и сапсана въ Батумской области 
(Вильконский, Слтунинъ), въ Боржом% (Радде) и въ Тифлисской 
губ. (Цвътковъ) къ 260 регедиийот айсерз. СовсЗмъ иначе 

обстоитъ дфло съ показан1ями Радде о зимнемъ пребыван!и сап- 

сана на побережь$ Касшйскаго моря, подъ Ленкоранью и южнЪе, 

а также на Гокчайскомъ озер. Несомннно, что здесь зимуетъ 
настоящий РЕ. регедутиз, притомъ какъ форма 971еепй“5, такъ 

и южный степной подвидъ #. р. [еисодепуз. О Е. регедттиз въ 

форм$ 970зеетич5 говоритъ какъ объ обыкновенной зимующей 
птиц$ подъ Ленкоранью и въ КумбашинскВ бар. Лоудонъ 

(Топг. #. `Ого. 1910, р. 65). Прилетаетъ (по Раддв) въ половинЪ 

ноября, отлетаетъь не позднфе первыхъ чиселъ марта. М. Н. 

БогдАновъ (Итицы Кавказа, стр. 41) за отсутетыемъ матер!ала 

не рёшилея сказать, водится ли на Кавказ Е. регедутиз или 

какой-нибудь другой видъ и, какъ теперь ясно, былъ совер- 
шенно правъ въ своей осторожности. Однако, что касается по- 
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казан1я Ноньхлокев (Ва. 4е Мовсоп, 1837, р. 139), цитируемаго 
БогдАновымъ, то такъ какъ въ немъ говорится о распростра- 
ненйи сапсана въ Елизаветпольской губ., то оно вЪроятно дЪй- 
ствительно относится къ Е. регед" из, зимующему въ низмен- 
ностяхъ восточнаго Закавказья. Иначе обстоитъ дЪло со свод- 

кой свЗдВн!Й о распространении Ё. регедутиз на КавказЪ у 
К. А. Сатунина (Систематич. каталогъ птицъ Кавказск. края, П, 
стр. 148, 149). ПослВде!й очевидно обратился въ этомъ случа$, 
какъ и во многихъ другихъ, за содЪйстьемъ къ г. БУТУРЛИНУ, 

который и далъ ему (ш 1.) сл$дующую схему распростране- 

н1я Е. регедттиз, его подвида ЁЕ. р. 1еисодепиз и типовъ личныхЪъ 

особенностей (по Бутурлину — подвидовъ) на Кавказ: 1) Е. р. 

_ рйаеиз, Вот., т. е. уральскле представители Бремовскаго с07т- 
сит, или только залетаетъ на Кавказъ, или, какъ горная птица, 

и гн$здится здЪсь. 2) ЕЁ. р. 97зеетй“5 въ большомъ количеств 

зимуетъ въ Талышинской низменности. 3) Р. р. [еисодепу$ нав- 

ное залетаетъ, а можетъ быть и вимуетъ въ ЗакавказьВ. Нако- 

нецъ 4) И. р. те тоз18 можетъ быть также залетаетъ сюда. Раз- 

бирая эти показан1я по пунктамъ, мы видимъ, что 1) положи- 

тельныхъ свфд ый о гн®здован1и и вообще о присутсти типа 

Е. р. согтеит на Кавказ, повидимому, нЪтъ. О немъ упоминаетъ 

только г. Вильконский, но экземпляры посл$дняго относятся къ 

Е. регедтутают айчсерз. Ближайпия извФетныя мн% мЪста, гдЪ 

была добыта форма со’исит, Астраханская губ. и вообще сЪ- 
верное побережье Кастшйскаго моря. Сомнителенъ для меня 
лишь молодой экземпляръ изъ Петровска, котораго быть мо- 

жетъ надо отнести къ Е. регедутают ай серз, о чемъ позднЪе. 
2) Зимовка ЁЕ. р. 9745еепИи4$ въ юго-восточномъ ЗакавказьВ не 

подлежитъ сомнЪн!ю. 3) Равнымъ образомъ не подлежитъ со- 
мнЪн1юо и зимовка здЪоь Ё. р. [еи609епуз, но объ этомъ на своемъ 

мфетЪ. Наконець 4) кавказскихъ экземпляровъ Ё. р. 67608й“15 

также неизв$отно. 

Мы еще подойдемъь къ Кавказу со стороны Перай, а те- 

перь переходимъ къ юго-восточной Росс1и. 

По свидтельству Н. А. Съврцовл (ш 14.), гнЪздится въ 

займищ Волги, на деревьяхъ, между Сарептой и Чернымъ 

Яромъ. Мовзонгевк отм$тилъь его очень рЪдкимъ для Сарепты 
(Маятаюша, 1853, р. 25), но потомъ онъ совс$мъ не вошелъ въ 

его списокъ (П1Аеш, р. 808). По свидЪфтельству В. Яковлевл 
(ВП. ае Мозсоп, 1872, ТУ, р. 829), Е. регедтииз держится въ 
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окрестностяхъ Астрахани только зимою; во время пролета по- 
падается чаще балобана, иногда остается здЪсь до половины 

апр$ля, но никогда не гнздится. Н. Бвввонм, со словъ НЕмкЕ, 
также приводить сапсана пролетнымъ и отчасти зимующимъ 
въ долин нижней Волги (115, 1882, р. 207). То же говоритъ 
объ Астраханской губ. вообще В. Хльвниковъ (Списокъ птицъ 
Астраханск. губ., стр. 19). Что касается Оренбургскаго края, 
то Н. ЗАРУДНЫЙ сначала сообщилъ о сапсанф, что эта птица 

нигдВ не гн$здится въ предФлахъ края, за исключен1емъ лЪси- 

стой Башкир!и, и только изр$дка наблюдается около Орен- 
бурга осенью (сентябрь и октябрь) и весною (конецъ марта и 
первая половина апр$ля) (Орнитол. ф. Оренб. края, стр. 198). 
Поздн$е онъ прибавилъ къ этому, что въ нфкоторые годы подъ 

Оренбургомъ сапсаны нер$дки во время пролетовъ (Дополн. 
и т. д. въ Мат. къ позн. ф. и фл. Росс. Имп. Отд. зоолог. ПП, 
стр. 213). Г. Карвлинъ наблюдалъ сапсана въ низовьяхъ р$ки 

Урала на пролет$ весною въ март$ и осенью съ конца августа 
до половины октября (Зе\Евтгом & Мемхввв. Отпр. Ча 
Тагкез6. П, р. 806). В. Н. БонстаАнжогло (Орнитолог. фауна 

Арало-Касшйск. степи, стр. 154) ветр$тилъ сапсана въ Ураль- 
ской области только разъ въ начал марта въ уремЪ Урала 
близъ Сарайчика. На ЭмбЪ сапсанъ не наблюдался ни, СОъвеЕР- 

цовымъ, ни г. Сушкинымъ. Не нашелъ его и г. БостаАНЖОГЛО ВЪ 

степяхъ между р$кой Ураломъ и Аральскимъ моремъ. 
Переходя въ 43%, мы прежде всего постараемся опред®- 

лить область распространен1я сапсана въ Сибири. 

Относительно сФвера Сибири свЪ$дн!я у насъ весьма недо- 
статочны, тфмъ не менфе они помогаютъ намъ придти къ н%ко- 
торымъ опред$леннымъ заключен1ямъ о распространен!и здЪеь 
сапсана. Въ устьяхъ болышихъ сибирскихъ р$къ, именно по 
Оби, Енисею и Лен онъ, повидимому, доходить до взморья, 
слФдовательно поднимается до 12° с. ш. (устье Лены). ДалЪе 

на востокъ найденъ въ устьБ Яны (10° с. ш.), на нижней Ко- 
лым$ и въ Анадырскомъ кра$. Г. Бируля говорить (Очерки 

изъ жизни птицъ полярнаго побережья Сибири, стр. 184), что 

онъ видёлъ вфроятно Ё. регедутиз на ТаймырЪ единственный 
разъ осенью 1900 г., во время стоянки „Зари“ въ залив$ Мид- 

дендорфа; соколъ лет$лъ на югъ. По распроснымъ свфд$н!ямъ 
на Ново-Сибирскихъ островахъ, даже на Дальнихъ, напр., на 
Эаддеевскомъ островЪ, иногда попадается, хотя и очень р$дко, 
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„моксоколъ“, Ёи со регедттиз. Изъ оставленной бар. Толлемъ 
на остров Беннетта записки видно, что онъ видлъ летЪв- 
шихъ надъ островомъ орла (Найаёо$ Цеисосерйайиз) (2) и сокола 

(Еасо регедттиз). Дальнфйпия овЪдн1я о распространен!и сап- 

сана на крайнемъ сФвер$ Сибири также весьма отрывочны. 
Переходя теперь къ бол$е южнымъ широтамъ и начиная съ 
залтада, мы видимъ, что на нижней Оби съ ея притоками сап- 

санъ во всякомъ случаБ нерЪдокъ. ЗдЪсь его нашла Бремен- 
ская экспедишя гнфздящимся по р$ёкамъ Шучьей, Талбеяг%, 
ПодаратЪ и Надаяг, къ сЪверу даже за 68° с. ш. Въ тундр® 
гнфздится всегда на землВ, гдЪ можно — на высокомъ берегу 

р$ки, а то и просто среди травы (О. ЕтзеВ. Везе п. \.-511- 
геп 11 Лабте 1876, р. 142). К. М. Дерюгинъ наблюдалъ его въ 

тундр$ за Обдорскомъ 19. УЛ (Путеш. въ долину средняго и 
нижняго течен1я рЪки Оби. Тр. Сиб. Общ. Естеств. Т. ХХХ, 
в. 2, стр. 108). Паллдсъ нашелъ его у БЕРЕВОВА (Ве1зе, ПТ, 

р. 20). Непосредственно къ югу отсюда сапсанъ, сколько я 
знаю, не прослЗженъ, но для Тюменскаго и Туринекаго окру- 
говъ указанъ И. Я. Словцовымъ (Позвоноч. Тюменск. окр., 

стр. 236), который прибавляетъ, что по крайней м$рЪ въ Тю- 
менскомъ округ онъ держится круглый годъ. Зимой его встрЪ- 

чали на охот ва тетеревами по правому берегу рёки Пышмы, 

за деревней Мулашами, по дорог къ Асламинскимъ юртамъ, 
что на р$к$ Тобол, и по лфвому берегу Туры въ емфшан- 

ныхъ, гор$лыхъ сосновыхъ и березовыхъ лЪ$сахъ. Въ 1890 г. 
на Обуховскихъ минеральныхъ водахъ, близъ Камышлова, 
киргизъ, прибывпий съ кумысомъ, выкармливалъ пару сапса- 
новъ, купленныхъ имъ птенцами изъ гнфзда у крестьянина 
Ирбитскаго у. М. Д. Рузскй (Кратк. фаунист. оч. южн. пол. 

Тобольск. губ. стр. 16, 19) приводитъ Е. регедуйииз для бере- 
зовыхъ лБсовъ южной части Тобольской губ. Несколько экзем- 
пляровъ сапсана (одинъ бЪглый дрессированный) изъ Тюка- 

линскаго у. Тобольск. губ. имфются въ Тобольскомъ губ. музеЪ 

(А. М. Лдпинъ. Орнитол. колл. Тобольск. губ. музея, стр. 15). 
По свидфтельству А. Морозовл (Спис. пт. Акмолинск. обл. Зап. 
Зап.-Сиб. Отд. И.Р. Г. Об. ХХТУ, стр. 8), сапсанъ р$дко вотр$- 
чается подъ Омскомъ; но зимой встр$чается въ самомъ ОмскЪ, 

гд$ охотится за голубями. Въ окрестностяхъ поселка Ямышев- 
скаго, по словамъ В. Н. Плотниковл (Орнитол. оч. пое. Ямы- 
шевскаго, И1Аеш, отр. 2), не особенно распространенъ; гнз- 
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дится въ перел$скахъ. Г. Тоганзенъ говоритъ объ экземпляр% 
сапсана, добытомъ г. ВЕлижАнинымъ во’ второй половин сен- 
тября 1901 г. въ устьВ Томи (ОхойЪ. ТабтЪ. ХУ, Н. 8, р. 89) и 
затБмъ называетъ сапсана вообще широко распространеннымъ 
на гнЪфздовьВ въ Томской губ., хотя тутъ же указываетъ на 
скудость коллекцщоннаго ‘матер!ала (8. с. Гилево отъ проф. 

Н. 0. Кащенко) (Матер. для орнито-фауны степей Томск. края, 
стр. 140). Пара сапсановъ, добытая у гн$зда въ Мар!инскомъ 

округ$, была прислана Ф. К. Лоренцу (форма 9745еетйчз). Бре- 
менская экспедищя наблюдала сапсана 16/28. ТУ за Омскомъ, въ 

степи, вЗроятно еще во время пролета (ЁЕтмзон, 1. с. р. 142). Н. А. 
СъвЕРЦОВЪ наблюдалъ сапсана на пролет въ половин$ апрЪля 
1864 г. по Иртышу между Омскомъ и Павлодаромъ. Однако А. ©. 
Котсъ наблюдалъ дважды этого сокола около самаго Омска уже 

въ началЪ мая. Въ Барабинской степи наблюдался имъ же 16 

и 20 1юля. 18 1юля были замБчены два молодыхъ сокола этого 

вида на самомъ побережьЪ Чановъ. Оба были уже вполнЪ опе- 

рившимися и одинъ изъ нихъ уже порядочно леталъ (А. ©. 
Котсъ. ЗамЪтки объ орнитол. фаун® юго-западной Сибири, 
стр. 820). Въ области Чановъ мы находимся гдЪ-нибудь у южной 

или, скорЪе, юго-западной границы области гнЪздовья сапсана 

въ юго-западной Сибири, и во всякомъ случа, если сапсанъ 

гнЪздится въ Семипалатинской и Акмолинской областяхъ, то 
только р$дко и спорадично, такъ какъ зд$еь широко распро- 

етраненъ его боле сильный конкурентъ — (. 5асе’, не говоря 
о другихъ видахъ Сеппаа. Для Тургайской области ПЦ. Ц. 

Сушкинъ даетъ такую сводку св$д$н!й о распространения 
здВсь сапсана. „Гн$здовье сапсана въ предЗлахъ области ни 

разу не наблюдалось; существуютъ смутныя св$дЪн1я о гн%здо- 
ван!и этой птицы „ближе къ Троицку“ и СъвЕРЦОвЪъ, по пути 
съ Верхнеуральска на Зв$риноголовскую, дЪйствительно ви- 

ДЪлъ сапсановъ по Ую и Тоболу Т августа, слишкомъ рано 

для начала пролета. На пролетахъ по ЭмбЪ сапсанъ не былъ 

встр$ченъ ни мною, ни Съверповымъ. Въ восточной части 

края я наблюдалъ сапсана на осеннемъ пролетЪ въ области 

верховьевь Иргиза и въ сверо-восточномъ углу области. Въ 

этой посл$дней мФотности сапсанъ во время пролета даже обык- 
новененъ — насколько вообще можетъ быть обыкновенною та- 

кая птица. Далфе на югъ сапсанъ на нижнемъ ИргизЪ не 

встр ченъ, слФдовательно во всякомъ случа рЗдокъ, но у ни- 
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зовьевъ Тургая и у Чалкаръ-Тениза обыкновененъ на пролет% 
и здЪсь ‘ловять сапсановъ киргизы, промышляюпие соколиной 

охотой; видимо изъ сЪверо-восточнаго угла области сапсаны 

тянуть на югъ по Тургаю“. (Птицы средней Киргизской степи, 
стр. 894). | | 

_ Кончивши, такимъ образомъ, съ областью р$ки Оби, пере- 

ходимъ къ области Енисея. И зд$сь намъ приходится начать 

со сводки св$дБы!Й о распространен1и сапсана въ области 
верхняго течен1я Енисея все того же настойчиваго изслЪдова- 
теля фауны юго-западной и южной Сибири — П. П. Сушкина. 

Вотъ что онъ говоритъ объ этомъ. „Обыкновенная гнёздящаяся 
птица Минусинскаго края и Урянхайской земли. ГнЪздится 
исключительно на камняхъ, преимущественно по береговымъ 
обрывамъ, и въ связи съ этимъ стоятъ подробности распро- 
странен1я, о которыхъ будетъ р$чь дальше. Внутри Саянскаго 

хребта, повидимому, не гнЪздится. — Въ западной части Мину- 

синскато края „сапсанъ былъ найденъ на гнЗздовьВ всюду — 

по скаламъ и утесамъ въ окрестностяхь Ужуры, у Божьяго 
озера, въ окрестностяхъ Чебаковъ и, наконецъ по с$вернымъ 

склонамъ Саяна, гд$ они круто подступаютъь къ руслу Енисея 
и прилежащей части Абаканской степи. Сравнительная много- 

численность сапсана видимо вызывается отчасти отсутстыемъ 
серьезной конкуренши, отчасти обимемъ добычи. ВЪроятно 
въ связи съ этимъ послфднимъ оботоятельствомъ, гнЪзда 

иногда наблюдались необычайно близко одно отъ другого; та- 

кое явлен!е я наблюдалъ на Енисе% нфоколько выше дер. Озна- 
ченной; зд$сь Енисей выходитъ изъ ущелья съ высокими уте- 
систыми берегами; дв$ парочки сапсановъ устроились тутъ на 
береговыхъ обрывахъ одна напротивъ другой и мн$ неодно- 

кратно приходилось видЪть ихъ единовременно. Къ концу лЪта 
одиночныя молодыя птицы нерфдки въ `Абаканской степи“ 

(Котсъ). По моимъ наблюден!ямъ сапсанъ гнФздится по мно- 

гимъ береговымъ обрывамъ Енисея у Минусинска и ниже; въ 

восточной половин Минусинскаго у. сравнительно ровной и 
бЪдной береговыми обрывами, сапсанъ р$докъ и мн пришлось 
только слышать о гнздовьЪ его гдЪ-то на КазырЪ, неподалеку 

отъ Тюхтата и у Бараксана; у Бараксана сапсанъ гнФздилея 
несколько лЪтъ подрядъ, на обрывистомъ боку лощины, выхо- 

дящей изъ предгор1й Саянъ, но былъ прогнанъ обваломъ. По 
южную сторону Саянъ я не встрфтилъ сапсана въ Усинокомъ 
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кра, но въ Урянхайской землВ онъ обыкновененъ и широко. 
распространенъ, но опять-таки только тамъ, гд$ есть скалы. 
ЗдЪсь я встрЗчалъ выводки сапсана по Енисею и Кемчику во 
многихъ м%стахъ, по сЗверному склону Танну-ола у р$ки 
Урга-киликъ, гдф хребетъ образуеть крутые выходы камней, 
и въ степи около Уюка, гдВ каменистые степные бугры кое- 
гд$ даютъ крутые обрывы высотою саженъ до 10. Повидимому, 
сапсанъ гн$здится также по обрывистымъ берегамъ с$верныхъ 
притоковъь Кемчика уже у выхода ихъ изъ Саяна; объ этомъ 
мн$ разсказывали Урянхайцы, которымъ я показывалъ экзем- 
пляры сапсана. Въ глубинф Саянскаго хребта сапсанъ вЪ- 
роятно не гн$здится; я разъ только вотр$тилъ здЪсь сапсана, 

именно у Араданскаго перевала, 12. УП; сапсанъ поймалъ ор$- 
ховку, долго леталъ съ нею туда и сюда, и наконецъ улетЪлъ 
прочь; гн$зда ио близости несомнфнно не было. ВсЪ поиски въ 
другихъ пунктахъ верхняго пояса горъ также остались безъ 
результата“ (Птицы Минусинскаго края и т. д. стр. 81). По 
словамъ А. Я. ТугАРИНОВА, Сапсанъ распространенъ по всей 
Енисейской губ. на сЪверъ до морского побережья. Въ горахъ 
онъ держится и устраиваеть гнфздо на высокихъ неприступ- 
ныхъ скалахъ, по недоступнымъ обрывамъ р$къ. Въ таежной 
полос селится тоже только по берегамъ р$къ. Въ тундрЪ сап- 
санъ въ изобили гнфздится по береговымъ уступамъ Енисея 
или въ скалистыхъ хребтахъ (А. Я. ТугАРИнОВЪ И С. А. Бутур- 
линЪ. Матер1алы по птицамъ Енисейской губ., стр. 204—211). 
По Третьякову (Турухансвй край, стр. 812) и ТугАРинОвУ (ВЪ 
низов. Енисея, стр. 129) гн$здится въ Туруханскомъ кра. БЕЕ- 
вонм наблюдалъ сапсана на КурейкЪ въ первый разъ около 

середины мая н. ст. и добылъ здЪсь же самца 18/25 мая. Въ 

тундрЪ соколъ гн$здится на крутыхъ глинистыхъ обрывахъ 
Енисея. ГнЪздо съ сильно насиженными яйцами было найдено 

ЗЕЕВОонМ’ОМЪ на берегу Енисея подъ 691,2? с. ш. (1з, 1818, 
р. 828). По словамъ Ровндм (Гр1з, 1897, р. 98), очень обыкнове- 

ненъ въ нижнемъ течен1и Енисея. Меувз упоминаетъ сапсана 

съ горъ по Тунгузк (Нижней?) и съ Толстаго Носа (устье 

Енисея) (Коэ]аг №гап е1зе1, ОЁуегв. а К. УебепзЕ.-АКаа. Ебг- 
Вала]. 1879, № 6, р. 39). С. ЛАвлРовъ добылъ молодой экземплаяръ 

въ тундрЪ$ по Енисейскому заливу близъ р$чки Каменки 30. 

УП. 908 (Впечатл. и научн. результ. лЪтн. путеш. по Ени- 

сейской тундрЪ, стр. 26). По словамъ Р. МААкА (Вилюйсвый 



че" 

очетовъ на Виш совершенно воваа- 

че в 

о ‚до ̀ 100 къ ты А. и. Бычков 

‚ доставилъ ре ибОНО о внбниоа Е регед-_ | 
к ни ни одного о арио Сапсаны добыты разнаго возраста, 

орадиченть з) Многочисленъ Ё. регедттиз и къ востоку отъ 
ы, напр., въ тундр® по КолымЪ (Бутурлинъ), водится и въ 
адырскомъ краЪ, хотя здЪсь р$докъ. Не знаю, гнЪздится ли 
И Еибуль над Шегорайсо по Порлриноноиу и Становому 

— шо водораздЪльнымъ горнымъ хребтамъ между Яной, Индигир- | 

_ кой и Колымой, но въ Анадырскомъ краЪ кречета аа Не 
_ въ вид исключен!я, какъ случайно залетные. Если теперь ; 
Ч в исключить побережье Ледовитаго океана, то окажется, что $3 
о огромная область тундры и тайги, приблизительно отъ Оби на | 
о  залтадф до Анадырскаго края на сфверо-востокЪ, занята въ каче- у 
О: гнёздящейся птицы только однимъ большимъ соколомъ — 

_ Е регедттиз. Во всякомъ случа на Енисеф и Лен послЪдн!й 
_ не иметъ себ сколько-нибудь серьезныхъ конкурентовъ въ 

_  шицф какого-нибудь изъ кречетовтъ, т. к. послБдн!е здЪсь рЪдки 

_ Даже въ качеств бродячихъ и исключительно рФдки въ каче- 
ств гнфздящихся. Ч$мъ объясняется это распространен1е сап- 
псана въ названной области и отсутстве здЪсь кречетовъ — 
не совсЁмъ понятно. Можетъ быть въ способности Р. регедтти$ 

прокармливаться мелкими птичками (Зкввонм, СушкинЪъ), кото- 
рыхъ онъ бьбтъ на лету, врываясь въ ихъ стаи? Но не должно 
забывать, что въ Яблоновомъ и Буреинскомъ хребтахъ кре- 
четъ, по наблюден1ямъ Радде, держится осенью и зимою только 

въ горныхъ л$сахъ, питаясь почти исключительно бЪлками. 
Сл$довательно, нельзя утверждать, что кречету для его охоты 

1) Въ Академическомъ музе$ имфется прекрасный экземпляръ самки 

Н. дут со, съ насфдными пятнами, добытой у гнЪзда на ЕнисеЪ у Ду- 

динки 10/28. У. 901. 
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безусловно необходимъ просторъ, какой существуеть вокругъ 
„птичьихъ’ горъ“ 1). Во всякомъ случа, Е. регедутиз, отступаю- 
шИй передъ (@. засег въ центральной Росси и, вЪроятно, въ 
юго-западной Сибири, имФетъ какое-то загадочное преимуще- 
ство передъ болЪе сильными Н. 97/60 и Н. 1Яап4из на огром- 
номъ протяжен1и Сибири. 

Переходимъ теперь къ восточной Сибири. По словамъ ТА- 
ЧАНОВСКАГО (Камте огийВо]. ЭШег. Омен, р. 80), въ восточной 
Сибири найденъ повсем$стно. Дывовомй и Годлевский наблю- 

дали его на южномъ Байкал$ въ гнфздовой пер1одъ и считаютъ 

гнфздящимся въ большихъ л$сахъ, хотя при немногочислен- 
ности птицы и не нашли ея гнЪзда; въ западной Даур!и, въ 
Уссур!йскомъ кра и на побережьВ Японскаго моря они на- 
блюдали его только на пролет. Въ пустынной безлЗсной 
стран по Аргуни, названными наблюдателями не встр$ченъ. 
В. С. Моллесонъ добывалъ #Ё. регедттиз по рЪкЪ Чикою, но на- 
блюден!Й надъ пролетомъ зд$сь сапсана нЪтЪъ, а потому нельзя 
ничего сказать и о характерЪ пребываня Р. регедттиз по р$кЪ 

Чикою. Радде часто наблюдалъ #. регедутиз у гнЪ$здъ на ска- 

листыхъ берегахъ нижней Шилки и верхняго Амура (Ве1в. пт 
аа. Оз{-ЭИуь., П, р. 100). По Шрвнку (Убое] 4ез Атит-Гап4ез, 
Т. 229), нер$докъ по Амуру, гд$ гн$здится по скалистымъ бе- 
регамъ р$ки и отдБльнымъ прибрежнымъ скаламъ (мысъ Када 
выше Джаи, окрестности Ыкка и Ухсуми на нижнемъ Амур?). 
Н. И. ШингАРЕвъ добылъ сапсана на Уссури 23 мая, слдова- 
тельно въ пер1одъ гн$здованья. Миддендорхъ вид ль Е, регеди из 

30 1юля на остров Аегае, недалеко отъ южнаго берега Охот- 
скаго моря (Байзе в. Убое] и. Ашрь. В. В., р. 127). Въ Кам- 

чатк$ по Вохтох обыкновенная лЪтняя птица по морскому по- 
бережью, гдЪ гн$здится на скалахъ. По окончан!и гн$здового 

пер!1ода улетаетъ внутрь страны, особенно по рЪкамъ, гдЪ пре- 

слФдуетъ молодыхъ утокъ, плавунчиковъ и песочниковъ (АПев, 

В!газ гот Мог еаз6 Эфема, р. 244). 

Въ Зоол. Музе Академ!и им$ются 3 молодыхъ экземпляра 

Е. регед’тиз, доставленные Гревницкимъ съ о. Беринга, гд$ до- 

1) Я долженъ однако сознаться, что сильно сомнфваюсь въ показани ` 
Радде, которое совершенно расходится со всЪмъ, что мы знаемъ объ 
образЪ жизни кречетовъ. Не перенесены ли имъ на посл$днихъ наблю- 

деня надъ Аз” рашит®алчи8? 
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быты 91. [Х, 98. [Х и>2. Х (83). Я затрудняюсь отнести ихъ 
къ тому или другому изъ типовъ личныхъ изм$нен!й, хотя 

ближе всего они къ молодымъ Ё. р. {. 9755ее 718, и во воякомъ 

случаЪ не Е. р. апайит. Такимъ образомъ, на Командорскихъ 
о-вахъ рядомъ съ Ё. р. рее вотрЪчается и обыкновенный сап- 
санъ, который быть можетъ даже гнЪздится на о. Беринга, хотя 
утверждать это по имфющимся даннымъ было. бы рискованно. 

Переходя теперь къ Туркестанскому краю, мы видимъ, что 
Н. А. СОъверцовъ нашелъ сапсана на пролет и зимующимъ на 
Сыръ-Дарь$ и на пролет на Алаз и ПамирЪ. Относительно 
послВдняго я считалъ боле правильнымъ разсматривать Ё. 1е- 
уед’тиз лишь случайно залетающимъ на Алай и Памиръ во 

время пролета, такъ какъ собственно пролетъ, по всей вЪроят- 
ности, происходить предгор!ями, а не главными хребтами. 
КромЪ того, въ „Огийро]юс1е 4а Тагкезап“ высказано было 
въ вид$ предположен1я, что Е. регедуйииз быть можетъ гн$- 

здится въ .с.-в., с. и с.-в. ТяншанЪ. Бар. Лоудонъ (.. . Ого. 1910, 
р. 65) наблюдалъ сапсана въ март$ на пролетЪ въ Голодной 

степи. ПозднЪе Н. А. ЗлдрРУДНыЙ сообщилъ, что въ изслдован- 

ныхъ имъ частяхъ Сыръ-Дарьинской и Ферганской областей 

сапсанъ встрЪчается только на пролетахъ и зимою, вездВ на 
гнЪфздовьЪ зам шаясь Е. ба’фагиз бафуютасиз (Орнитол. ВЖотн. 1911, 

стр. 9). Руссовъ наблюдалъ Е. регедутиз у Чиназа и на пролет® 

на Искандеръ-кулВ (Ргизке, Веу1з. ТагКезбап. Оги1з, р. 9). Для 

пустыни Кизылъ-кумъ не упоминается ни М. Н. БогдАновымъ, 

ни Н. А. Здруднымъ. Въ восточномъ ТяншанЪ посл ОъвврР- 

ЦОВА Ё. ретеду из добывался неоднократно у Иссыкъ-куля, но 

все въ октябрЪ, слБдовательно во время пролета, и потому по- 
м$тка Азтмдзу, что Е. регедттиз гнздится во всемъ восточномъ 
Таншан$, мало обоснована (Н. Эсндто\у, Топги. #. Оти. 1908, 

р. 104; Эмавомив, Топго, #. Огп. 1906, р. 422). Н. Бсндто\" отно- 
сить добытые у Иссыкъ-куля экземпляры. Е. регедтиз къ 

Е. Феисодепуз, но бЪглыя замЪтки его и Эмамвомез о призна- 

кахъ этихъ экземпляровъ для меня совершенно неуб$дительны, 

‚чтобы согласиться съ такимъ заключен1емъ. Въ моей коллекщи 

имфется н$сколько экземпляровъ Ё. регедутиз изъ Туркестана, 
но вс$ осеннйе (не ранфе октября) и зими!е. Большинство изъ 

нихъ типа 9795еепй 5 (Иссыкъ-куль, долина Сыръ-Дарьи), нЪ- 
которые—типичные, т.е. типа Р. аейтиз (долина Сыръ-Дарьи), 

немног1е — 1. р. еисодепуз (Иссыкъ-куль, долина Сыръ-Дарьи). 
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Съ переходомъ въ область Аму-Дарьи, мы бол$е или ме- 
нЪе теряемъ Р. регед"иииз, начиная отсюда, на всемъ огромномъ 

пространств пустынь Арало-Касшйскаго края. Конечно, не 
можетъ быть сомн$н!я, что сапсанъ спорадично и случайно, 

въ разное время года, на пролетахъ и зимою бываетъ въ этомъ 
краЪ, но коллекцюннаго матер1ала, подтверждающаго такое за- 
ключене, нЪть. О гнЪздованви же Е ре’едутиз въ горной 

странз Туркестана и отсюда къ югу, черезь Алай и Памиръ, 
съ одной стороны до с.-в. Гималая, съ другой до горъ Афгани- 
стана и Белуджистана говорить не приходится: здВсь его, по- 
видимому, отчасти замфняетъь Е. $. бабуотсиз. Такимъ образомъ, 
гнЪздовая область Ё. регедуиз въ Закастийскомъ кра связы- 

вается съ его областью гиФздовья въ ЕвропЪ, на мой взглядъ, 

черезъ сЪверную Перею и Малую Азю, но совершенно отд$- 
лена отъ области гнфздовья той же птицы въ Ази, въ част- 

ности въ юго-западной Сибири. Что касается Закастйскаго 
края, то, по свидтельству Н. А. ЗАРУДНАГО (Орнитол. ф. Закасп. 
края, стр. 399), несомн$нно, что сапсанъ изрЪдка гн$здится въ ` 

высокой восточной части Копетъ-Дага; въ 1892 г. на р$кЪ 
Самхолъ въ курдскомъ кочевь$ г. ЗАрУДный видфлъ у м$от- 
наго старшины старую самку, пойманную петлей на гнЪздЪ, и 
трехъ вынутыхъ изъ него птенцовъ. По устнымъ свфдВн1ямъ 

изр$дка гн$здится въ горныхъ лфсахъ по южному побережью . 
Касшйскаго моря. Поэтому, къ описываемому же виду или его 
подвиду Ё. р. (6ис0депуз г. ЗАРУДНыЙ относитъ пару крупныхъ 
соколовЪ, наблюдавшихся имъ 8/20. УТ. 85 г. въ лфсу около 
аула Наукянды. Радде и ВАлЬтЕРЪ (Огпз, 1889, р. 4) встрЪ- 

тили Е. регедттиз 8/20. ТУ. 86 у Дуруна (приблизительно на 
полдорог$ между Кизилъ-Арватомъ и Асхабадомъ), 4/16. УГ. 
86 у Душака (Атекъ) и 24. ТУ/. У. 87 у Хбгрихука близъ 

Афганской границы. По ихъ словамъ, гн%здится въ Закаспй- 
скомъ краЪ. Бар. Лоудонъ (Тойги. # Ого. 1910, р. 65) вотр$- 
тилъ сапсана (7. 9715еепй75) въ феврал$ въ степи у Артыка 
и Каахки. Затмъ Н. А. ЗАлрудный наблюдалъ какого то сапсана 

9/21. ТУ около г. Турбетъ-и-Хейдари въ с.-в. Переи (Экекур. 
по с.-в. Перойи, стр. 111). Кром того, онъ же нерЪдко вид$лъ 

пролетныхъ сапсановъ 16—20. Ш на той равнинЪ, которая 
спускается отъ г. Кучана къ г. Мешеду. РЪдые пролетные 
экземпляры наблюдались 71—10. ПУ на Герри-РудВ между 

Пэшъ-Робатомъь и Кяфиръ-калою. 238. Х у с. Мерденъ-абадъ 
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была добыта < форма д745еепи“$; другой экземпляръ той же 
формы былъ добыть 11. ТУ около с. Тейбадъ (въ БэхарсЪ). Но 

словамъ Н. ЗАРУДНАГО ЭТО была послФдняя весенняя птица. 

Осенью сапсаны нерфдко встр$чались въ послдней трети 
октября между с.с. Риза и Мешедъ-Риза съ одной стороны и 
г. Мешедъ, черезъ Турбетъ-Шейхъ-и-Джамъ съ другой. И въ 
Закастийскомъ кра и въ Перси пролетные и зимующие сап- 
‘саны формы 0723ейепй"18 могутъ быть и изъ ю.-з. угла Касшйскаго 
моря и непосредственно изъ ю.-з. Сибири, пролетая черезъ 
Арало-Касшйскя пустыни. Повидимому, Е. регедтиз въ не- 

маломъ числ$ ловится въ горахъ южной Персш, но в$роятно 

только зимою, такъ какъ въ качеств гнфздящейся птицы въ 
Перс1и изъ саисановъ распространень #. 6. бабуотасиз и вЪроятно 
Е. р. ачсерз, о чемъ ниже. Однако, гд-нибудь около западной 

границы Перс надо искать восточную границу области гн$- 
здовья Е. ретедтииз въ Малой Аз. По Пахковь’у (Пз, 1818, 

р. 3) Е. регедутиз обыкновенная осфдлая птица въ горахъ Ма- 

лой Ави, а Тызтвлм (Кампа а. Е]ога о# РЫез@те, р. 104) опре- 
дДЪленно указываеть сапсана гнФздящимся въ ПалестинЪ во 
вс$хъ подходящихъ м$стахъ побережья и по склонамъ горъ 
на западъ отъ центральнаго водораздЪла. Къ востоку отъ 
требня онъ никогда не наблюдался. Съ сЪвера на югъ пдетъ 
оть Ливана до оливковыхъ л$совъ Газы. Зимою залетаетъ 
внутрь страны и тогда встр$чается у Назарета. Сообщен!е 

Тьзтвам’а интересно въ томъ отношен!и, что указываетъ на 
РЪзкое разграничен!е областей гнфздовья трехъ близкихъ ви- 
довъ соколовъ — ЁВа[со регедутиз, Е. }«едди и С. засег на такой, 

сравнительно небольшой, площади, какъ Палестина. Несо- 

мн$нно, что мы имЗемъ здЪсь дБло съ б1ологическимъ викар!а- 
томъ, но объяснен1я посл$днему еще не найдено. 

ВыяснивЪ, такимъ образомъ, условя распространенйя А. ре- 

тедутиз въ Росси и въ той части Азши, которая зоологически 
неразрывно связана съ Арало-Касшйскимъ краемъ и Закав- 

казьемъ, разсмотримъ, насколько это нужно, распространен!е 

сапсана вн пред$ловъ Росси. 

Въ Европф Ё. регедтаииз распространенъ на всемъ материкЪ, 
но не встрВчается ни на Шпицберген®, ни на Медв$жьихъ 
островахъ, ни на Исландш, хотя отд8льные экземпляры встрЪ- 
чаются на остров Янъ-Майенъ. На Скандинавскомъ полуо- 

стровЪ Е. регед’йииз въ Норвег!и распространенъ до Варангеръ- 
Фаупа Росеи. Птицы. ТУ. ‘ 



98 Клгоо РЕВЕСЕЛМО$ РЕВЕСЕТХО8, 

ф!орда, но зд$сь встрЁчается только въ качеств р$дкой лтней 
птицы. Въ (Швещи на гнздовь$ распространенъ до 61°—68° с. ш., 
становясь все р$же съ приближенемъ къ сфверному предфлу 
гнфздовья. Въ Дани гнЪфздится, но не можетъ считаться ни 

р$дкой, ни обыкновенной птицей. Въ Германи Е. регедгтииз 

вообще нерЪдокъ, но въ качеств гн$здящейся птицы пр1уро- 
ченъ къ горнымъ частямъ страны, п въ ея равнинной части 
появляется только осенью, зимою и весною. Чаще всего встрЪ-_ 
чается въ БранденбургЪ и Померан!и, а также по Рейну. Въ 
Голландш гнздящимся не найденъ, но въ Бельши, во Фран- 

ци, Швейцарш и Австро-Венгр!и гнЪздится въ подходящихъ 
мЪ$стахъ, выбирая для устройства гнЪ®зда преимущественно. 
скалы. Въ Швейцарии Е. регедутиз можетъ считаться отеут- 
ствующимъ въ центральной альшйской стран? и на юго-востокЪ, 

и очень р$дкимъ на югЪ. Тотъ же характеръ страны дЗлаетъ 
Е. регедтутиз рЪфдкимъ и даже почти не гнфздящимся въ сопре- 
дфльныхъ съ Швейцарлей частяхъ Австро-Венгри — въ Ти- 

рол, Зальцбург и пр. Р$докъ также въ Трансильван!1 и, съ. 
переходомъ на Балкансейй полуостровъ, въ Болгар!и, Сербии (?) 
и Черногор1м. Въ Болгарйи чалце наблюдается на пролет$. Въ. 
Черногор!и сапсана несомнзнно выт$сняетъ Ё. }. 14908. Въ 

Грещи Е. регедутиз во всякомъ случаЪ не частая, спорадично. 

гнфздящаяся птица, которая отдЗльными экземплярами встр- 
чается круглый годъ. ОсФдла на многихъ греческихъ остро- 
вахъ, гдЪ, внЪф времени гнфздованья, вфроятно увеличивается 

въ числ5. Въ Иташи Е. регедутиз живетъ осЪдло какъ на мате- 

рикЪ, такъ и въ Сардини съ Сицимей. Придерживается горъ. 
и лЪсовъ. Не рЁдокъ, но и не особенно обыкновененъ. Точно 
также осфдлая и местами даже обыкновенная птица Пиреней- 
скаго полуострова, увеличивающаяся въ числЪ на пролетахъ. 
и зимою. На Британскихъ островахъ Ё. регедуйииз прежде былъ 
очень обыкновененъ, но теперь сильно уменьшился въ числ$. 
Однако еще гн$здится на скалахъ вдоль южнаго берега Англш 

оть Корнваля до Кента. На берегу Валиса, особенно юго- 
западномъ и сФверномъ, гнздится регулярно и еще идетъ отъ 
Йоркшира на .сЪверъ до Шотландш. Въ посл$дней распро- 

страненъ повсемстно, несмотря на ожесточенныя преслЁдова- 
н1я, и въ н$8которыхъ м$стахъ западной Шотландии можетъ 

даже считаться обыкновенной птицей. То же надо сказать о 

подходящихъ м$етностяхъ Ирландии. ГнЪздится на Шотланд- 
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скихъ островахъ, но только ‘изр$дка залетаетъ на Фарерсве. 
Въ Гренландии Ё. регедуииз гнЪздится къ сфверу приблизи- 
тельно до 10° с. ш. Кром того, гнздится на остров$ Кумбер- 
ландъ на западной сторон Дэвисова пролива. | 

'’На материкё Америки типичный Е. регедутиз замЪненъ 
Е. р. апйит, Е. р. реще, который принадлежитъь также Коман- 
дорскимъ островамъ, и РЕ. р. саззйий. Повидимому, типичный 

Е. ' регедутиз залетаетъ, однако, на Вестъ-Индок!е острова и 
Тринидадъ.. 

Что касается Африки, то едва ли Е. регедуиз гнЪздатся 

здесь, будучи отчасти зам$щенъ малорослымъ Ё. ри’йсиз, кото- 

рый найденъ не только въ Марокко и АлжирЪ, но также въ 

южной Испан1и, на Балеарскихъ островахъ (Ивица), въ Кор- 

сикЪ, Сардин!и, на Мальт$, КопрЪ, у Смирны и въ ТаврЪ, от- 
части Ё. 7707, принадлежащимъ южной АфрикЪ, отчасти Е. ба 
Батиз въ сфверной и сЪверо-восточной АфрикЪ и, наконецьъ, 

несколькими формами соколовъ типа Ё. /}614е99% — въ разныхъ 

частяхъ Африканскаго материка. Надо однако сказать, что въ 
свфд$н1яхъ о гн$здован!и Ё. регедутиз въ сЪверо-западной 

АфрикЪ въ литературЪ вовсе н$тъ недостатка. Госне приво- 
дитъ его гнфздящимся въ Алжир (01зеамх 4е ГА] овме, р. 48). 
Тувлнтт-Овдке говоритъ, что онъ обыкновененъ въ ТанжерЪ и 

восточномъ Марокко и гн$здится въ горахъ. Елутев также 
приводитъ его довольно обыкновеннымъ для Танжера, говоря, 
что н$которые остаются зд$сь гнЪздиться, остальные же уле- 
таютъ въ Европу въ феврал$ и мартЪ, чтобы возвратиться въ 

ноябрЪ$ или декабрЪ. ТАчАновский нашел Ё. регедттиз зимою въ 
горахъ, ограничивающихъ Сахару, но всюду рЪдкимъ, ит. д. 

Что Е, регедттиз бываетъ въ сз. Африк® и преимущественно 
зимою, сомнфваться н®тъ основан1я, такъ какъ изъ Туниса его 
получилъ и А. Кома и \УИнитдкев (В1:'48 оё Тапа, П, р. 127), 

но что касается гнЪздован1я, то свфдВв!я объ этомъ скорЪФе 
относятся къ его малорослому замЪстителю — Е. рии!/сиз. Такъ 
думаетъь и \Унтлкек. Въ ЕгиптБ ЕР. регедутиз обыкновенный 
зимы! гость въ дельтф Нила, доходяпий до 10° с. ш. и найден- 

ный также въ Абиссини и КордофанЪ (Нкосилк, Огпй В. №.-0. 
Айчсав, Т, р. 20). Несатлм и Ввенм говорятъ, что они встр$чали 

здЪсь преимущественно молодыхъ и взрослыхъ ФФ и почти не 

видфли 4 4. Энемлх добылъ одного у Абу-феда 24. ТУ/. У и 
потому думаетъ, что Е. регедтиииз можетъ случайно гнЪздиться 

ч* 
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въ Египт5. Въ качеств залетной птицы Е. регедуиииз добыть 

на Золотомъ берегу и въ АнголЪ съ одной стороны (западное 
побережье) и на остров Мавриея и между чеки и ив, 
скимъ берегомъ съ другой. 

Переходя теперь къ распространев!ю Ё. регедттиз въ Азии, 
за пред$лами Росси, мы начнемъ съ Восточнаго Туркестана. 
Болл говоритъ (г. Кеабй. ТУ, р. 117), что сапсанъ въ неболь- 
шомъ числ вотр$чается у Яркенда зимою, и вфроятно это и 
есть истинное опред$лен!е характера пребываня Е. регед’иииз 
въ Восточномъ Туркестанф. Показан!е соколиныхъ охотни- 
ковъ, что онъ обыкновененъ у поднолйя горъ на совер этой 
страны, близъ Учь-Турфана, Аксу и, затмъ, Кульджи, можно 

думать, неточно передаетъ то, что Е. регедттиз дЪйствительно 
болфе обыкновененъ ‘у подножя горъ въ то же время года, не- 
жели въ отдаленныхъь Яркендскихъ фавнинахъ. Наконецтъ, 
сообщен!е т$хъ же лицъ, что Ё регедттиз въ большомъ коли- 
честв гнфздится у Маралбаши, устраивая гнфздо въ камы- 
шахъ, совершенно нев$роятно и, надо думать, основано на 
см шен!и сапсана съ болотнымъ лунемъ (СОй‘сиз зрИопойи$). Ли- 

няющая © добыта Н. М. ПржеваАльскимъ въ апр$лЪ въ оазисЪ 
Черчень. ВЪроятно на пролет или зимою бываетъ въ Калш- 
мир (Овевнотзев, Ргос. Маф. Маз. № 1195, р. 211). По евидЪ- 
тельству Вглхеовр (В1газ о# $Ве Вги. Гоа, уо]. ПТ, р. 418), зп- 
мою во всфхъ подходящихъ м$стахъ Индш, Цейлона и Бир- 

ман!и, откуда залетаетъ на Андаманске и Лакедивсе!е острова. 

СвЪдЪн1я о гнфздован!и этого вида въ Гималаяхъ сомнительны, 

но въ видЪ исключен1я одно гн$здо сапсана извЪстно изъ окре- 

стностей Яфны на ЦейлонЪ. 
Во всей центральной Аз1и отъ Восточнато Туркестана че- 

резъ Тибетъ до Китая Е. регедутиз нормально не встр чается, 

очевидно будучи выт$сненъ отсюда многочисленными видами 
Сеппейа, и мы снова его встр$чаемъ только въ сфверной Мон- 
гоми, въ Кита и Япони. Осенью 1856 г. РаАдде замфтилъ его 
на Тарей-нор$. По словамъ Олуто (аут её Оозтдгет, О1зеамх 

4е 1а СЫше, р. 32), Е. регедттиз рЪдокъ въ сверныхъ провин- 
щяхъ Китая, откуда его выт$Зсняетъ С.. засег, но довольно часто 
встр$чается въ центральныхъ провинщяхъ, избирая своимъ 
мфстомъ жительства скалы по сос$дотву съ водою. По Бутжнов. 
(ТЬ1з, 1874, р. 427), живетъь ос$дло по сфверному побережью 

Китая. Переходя къ островамъ, мы видимъ, что еще Стеллеръ 
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шв, упоминать его и для "нео Р-КЕу вый 
ь Ма. ии р. саж ея также рае ТЬе Виуав — 

_оть. нет острововъ лов,  МалайскиЕ архипе- 
тагъ до Филиппинскихъ включительно идетъ сравнительно не- 
но (1904) описанный БнАЕРЕ Есо е’пезй, одинъ изъ краси- 

_вЪйшихь сапсановъ, имфюпий своимъ продана родствен- 
никомъ австралйскаго Еасо тёаподепуз и можетъ быть съ дру- 
гой стороны не чуждый Ё. р. рее Берингова моря. 

_ _  Экологичесыя данныя. М$стонахожден1я сапсана чрезвычайно 
к разнообразны, какъ это видно уже изъ обзора его географиче- _ 
йе ‚скаго распространен1я. Онъ поселяется съ одинаковымъ удоб- | 

ствомъ и въ тундрЪ, и въ лБсу, и въ горахъ, гнЪздясь соотв т- 
ственно то на землЪ, то на деревьяхъ, то на скалахъ. Однако, 

онъ любитъ имфть для своей охоты по близости отъ м$ета гн*- 

_  вдовья боле или менфе обширныя открытыя пространства, 
такъ какъ, нормально, не бъетъ птицы въ угонъ и не беретъ 

добычи съ земли, а высмотрвъ летящую жертву, съ большого 
разстоян1я камнемъ падаетъ на нее. Отсюда любовь сапсана къ 
воднымъ пространствамъ, гдВ онъ уже издалека видитъ до- 

` бычу. Однако, въ отлище отъ балобана, который бросается, 
напр. на утокъ, сидящихь на водф, сапсанъ не бьетъ птицы 
на водЪ, и потому, если утки, замфтя сапсана, не взлетаютъ съ 
воды, и всякая другая птица, находящаяся на землЪ, выдержи- 
ваетъ его приближен!е и не взлетаетъ, этого достаточно, чтобы 
ей спастись отъ хищника. Поднявъ добычу, сапсанъ прямо 

бъетъ ее, если былъ выше ея; если же поднятыя птицы, зная 

своего врага, стараются взлет$ть выше его, между ними и хищ- 
никомЪ вЪ этомъ направлен происходитъ обыкновенно кратко- 
временная борьба, кончающаяся тЪфмъ, что соколъ все-таки 
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взлетаетъ (на кругахъ) выше ихъ и получаетъ наконецъ воз- 
можность ударить на нихъ сверху. Молодые соколы, не умЪю- 
пце опред$лить разстоян!я и соразм$рить силы своего полета, 

‚иногда бьютъ добычу слишкомъ близко къ земл$ и сами рас- 

шибаются при ударЪ. Часто наблюдалось, что сапсанъ, выжидая 

добычу, садится въ засаду, но это д$лается имъ съ тБмъ, чтобы 
своимъ неожиданнымъ появленемъ испугать намфченную 
жертву и т$мъ врнЪе заставить ее взлет$ть. Однако въ видЪ 
исключен!я сапсанъ хватаетъ звЪрьковъ или побуждаемый голо- 
домъ, или, быть можетъ, соблазняясь легкой добычей, когда за- 

мЪтитъ ее по близости, сидя въ засадЪ. 

Сапсанъ можеть считаться правильно отлетающимъ на 
зиму только изъ сфвервой полосы своей области геЪздовья, 
т. е. изъ тундры и тайги, и этотъ отлетъ вызывается недостат- 
комъ корма въ зимнее время въ гн$здовыхъ м$стахъ. Начиная 
съ широты южной Финляндш, въ Европейской Росс1и сапсаны 
среднихъ губерыйй на зиму отчасти переселяются ближе къ 
жилымъ м$стамъ и даже въ самые города (даже таке болыше 
и шумные, какъ Петербургъ, Москва, Варшава), поселяясь 

здЪсь на колокольняхъ, причемъ н$которыя особи годами дер- 
жатся излюбленнаго мЪста. НЪтъ никакого сомнфн1я, что такое 

право жительства въ нфкоторыхъ случаяхъ отвоевывается бо- 
лфе сильнымъ сапсаномъ у боле слабыхъ, въ связи съ ч$мъ 
стоитъ наблюденв1е, что наибольшимъ постоянствомъ въ вы- 

бор м$ста отличаются старыя самки. Въ бол$е южныхъ 
городахъ зимними пос$тителями являются с$верные сапсаны. 
Поселяющеся въ городахъ хищники кормятся, главнымъ обра- 
зомъ, полудикими голубями, но нападаютъ конечно и на лю- 
бительскихъ, если послЪдн!е недостаточно осторожно взле- 

таютъ или отбиваются отъ дома. На опред$ленныхъ путяхъ 

перелета почтовыхъ голубей многе изъ посл$днихъ также по- 
гибаютъ въ когтяхъ сапсана (Шнитниковъ). То обстоятель- 

ство, что часть мФстныхъ сапсановъ въ средней Росс1и остается 
въ ихъ гнфздовой области на зиму, заставляетъ боле сЪвер- 

ныя особи пролетать далВе къ югу, чБмъ и объясняется, что 
наиболфе далеко къ югу зимою подвигается форма 9725еепй“, 

вообще являющаяся наиболЪе сЪверной въ качеств гнЪздя- 

щейся птицы. Напротивъ, наиболВе ос$дло живутъ формы аб- 
Ятиз и 6телтгозй"5. Средне-европейская форма сотисит вн гн$з- 

дового перюода кочуетъ, вфроятно, преимущественно напра- 



оби нк сотисит не могутъ бы многочис- 
‘какъ этотъ типъ личныхъ изм$нен!й принадлежитъ 

Л ве о небольшой рае области. Вообще. и 

_ сапсаны летятъ большею частью отдфльными особями. Время 

пролета съ начала февраля до начала марта, одновременно съ 

балобаномъ и пролетомъ водяной птицы (ЖуковЪ). Въ Харь- 

_ковской губ. пролетъ сапсана замченъ 4. ПП. 1887 г. Время 

весенняго отлета самки ЕР. регедуйиз, годъ изъ году зимовавшей 
на колокольнз Харьковскаго собора, слёдующее: 12. ПТ. 1880, 

10. 11. 81, 5. ПТ. 83, 7. ПТ. 83, 14. 11. 84 и 9.11. 85 (Н. Сомовъ). 
Въ Уманьскомъ у. пролетъ наблюдался съ половины февраля 
до начала марта (ГЁБЕЛЬ), очевидно особей разсЪянно зимовав- 
шихъ въ нашихъ южныхъ ‘степяхъ, такъ какъ правильнаго 
пролета Ё, регедутиз черезъ Босфоръ не наблюдается. Оъ вре- 
менемъ пролета, указываемымъ для Уманьскаго у. ГЕБЕЛЕМЪ, ©0- 

вершенно не сходятся данныя о прилет$ въ Черниговской губ.: 

17. ТУ. 1866, 16. ТУ. 67, 14. ТУ. 69 (Шввелевъ). Но послЪдн!я 

данныя не сходятся въ свою очередь съ временемъ прилета 
Е. регедттиз въ Прибалт1йсвя губ., которое опредЪляется кон- 

цомъ марта или первыми числами апр$ля (Руссовъ). Единствен- 

ный возможный отсюда выводъ, что въ области Днфпра и При- 
балтЙскомъ кра весенв!й прилетъ Ё. регедтии$ складывается 

изъ кочевокъ, на которыхъ въ сильнфйшей степени сказыва- 

ются м®стныя услов!я, т. е. иными словами, что здВсь правиль- 
наго пролета нфтъ. Что касается центральныхъ губ., то здЪсь 

весною на пролет Е. регедттиз вотрЪчается въ посл$дней 
трети марта и первой апрёля (МензвирЪ, ЛорЕнцъ, ЕФимовъ и 
др.). Въ МосквЪ сапсанъ остается иногда до самаго‘конца марта, 
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но возможно, что соколы, гнфздяпцеся въ ближайшихъ окрест- 
ностяхъ Москвы, не сразу переселяются въ свои гнздовыя. 
мфста, а первоначально возвращаются болЪфе или мене ежед- 
невно въ города за обычной добычей— голубями, такъ какъ въ, 
это время добыван!е пролетныхъ водяныхъ птицъ еще не мо- 
жетъ вознаградить за боле легкую городскую добычу. Цере- 

ходя теперь въ область Волги и Урала, мы видимъ, что г. Бо- 

стАНЖоГлО встр$тилъ сапсана въ начал марта въ уремЪ Урала 
близъ Сарайчика, по всей вЪроятности сейчасъ же посл при- 
лета, если вспомнить время пролета около Петровска. Въ. 
области нижней Волги соколъ остается иногда до половины 
апр$ля (ЯковлевЪъ), но я не думаю, чтобы это были дальн!я 

птицы, такъ какъ спариванье сапсановъ начинается задолго до’ 
этого времени; по всей вфроятности это гнфздяпаяся гдЪ-ни- 
будь по близости въ долинф Волги, откуда экскурсируютъ въ. 
степь даже на большое разстоян1е, или, что еще вфроятнЪе, хо- 
лостыя, не гнзздящляся почему-либо птицы, ведупия бродячую: 

жизнь. Наблюден!й надъ временемъ весенняго пролета Ё. реге- 
д7ти$ по ВолгВ и Кам н$тъ, но на нижней Печор% подъ. 

Усть-Пыльмой соколъ былъ вамЪченъ (Н. Эвевонм и Навуте- 

Вво\ум) 1-го мая, какъ разъ въ день прилета утокъ. Весьма воз- 
можно, что сроки весенняго пролета для особей Е. регедттиз, 
гн$здящихся въ полос тайги и тундры, точно совпадутъ съ. 
временемъ весенняго пролета утокъ. Въ юго-западной Сибири 
немногочисленный пролетъ сапсана наблюдался 18, 14 и 15. 

ТУ. 1864 по Иртышу, между Омскомъ и Павлодаромъ (СЪвер- 

цовъ), но другихъ данныхъ о весеннемъ пролет сапсана во- 
обще въ южной Сибири н$8тъ. Въ Енисейскую тундру сапсанъ 
прибываеть очень рано, съ первыми настоящими весенними 
днями, когда начинаютъ свою откочевку къ сЪверу б$лыя ку- 
ропатки (ТуглРиновЪ). Въ Якутск сапсанъ появился въ 1844 г. 
22. ТУ (Миддевдорфъ). Время прилета сапсана на Колыму мн. 

остается пока неизвфетнымъ, но къ устью Анадыра сапсанъ. 
прилетаетъ уже въ десятыхъ числахъ апр$ля (Сокольниковъ). 
Сопоставляя время прилета сапсана на нижнюю Печору, въ Ени- 
сейскую тундру, Якутекъ и на Анадыръ, не трудно видЪть, 

что прилеть ни въ какомъ случа не зависитъ отъ темпера- 
туры пн находится въ самой тБеной связи съ условями добы- 

ван1я корма. Особенно интересно сравнительно раннее возвра- 

щен!е сапсана на Лену по отношеню къ Печор$ и его вообще 
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и, и осад а позднее возвращене. 

ис оБимнни въ средней полос Росси очень 

тлен1я очень варьируетъ въ зависимости отъ времени при- 
‚При хорошей, ясной погодВ самецъ и самка носятся вы- 

_ громкимъ крикомъ и играютъ. Пентръ владфн!й составляетъ 
_ тнЪздо, мото для котораго, повидимому, выбирается чрезвы- 

_ чайно тщательно, такъ какъ обыкновенно одна и та’ же парочка 

2% сапсановъ гнфздатся долге годы, иногда цфлыя десятил я, 

въ одномъ и томъ же мЪстВ, даже на одномъ и томъ же вы- 

_ ступ8 камня (СушкинЪ), на одной п той же кочк® (Лоренцъ) 
"изя деревЪ, и не бросаетъ своего гнфздовья даже въ томъ слу- 

ча, если птенцовъ вынимаютъ изъ тнЪфзда н$околько лЪтъ 

кряду. Если же одна пара сапсановъ почему-либо покинула 
_ тнфздо, оно р$дко остается пустующимъ долгое время и. 
_ обыкновенно въ ближайпий же годъ или черезъ годъ зани- 

° мается новой парой. Новые поселенцы обыкновенно моложе 
_ прежнохъ. 

Сапсанъ гнЁздится какъ на землЪ, среди моховыхъ 0о- 
_ плоть или тундры на кочкВ (Лифлянд1я — Миддендорфъ, Рязан- 

2 _ ская губ. Лоренць, сфверная тундра—Звввонм, Тнеуов-ВАттуЕ, 
®— Ем зсн м др.), такъ и на скалахъ, будутъ ли это горныя скалы 

(Уралъ— Сушкинъ) или берега рЪкъ и озеръ (восточная Росс1я— 
Сушкинъ, Енисей—БеЕвонм, Тугдриновъ, Иртышъ— Котсъ)— 
безразлично и, наконець, на деревьяхъ. Необходимое услове 
при выбор м$ста для гн$фзда— такое его положене, чтобы со- 
колъ могъ видЪть отсюда значительное пространство. Гиздясь 
въ горахъ, соколъ, повидимому, не выходитъ за предЪлы лЁса, 
т. е. выбпраетъ отдёльныя горныя вершины въ лБеномъ пояс%. 
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Залфмъ, при выбор м$ета для гнфзда соколъ руководится 
также близостью м$стъ добыван!я корма, и потому гнЪздо часто 
располагается вблизи гнфздовыхъ поселен!й голубей, галокъ, 
скворцовъ, башенныхъ стрижей и т. д., или вблизи водъ, гдЪ 
гн$здятся утки и чирки. Такъ же охотно сапсанъ устраиваетъ 
свое гнЪздо въ колон!и цапель, но не въ цфляхъ легкаго добы- 

вавн1я корма, а въ цфляхъ сокрыт!я гнФзда, такъ какъ даже 

зная, что сапсанъ гн$здится въ колон1а цапель, вовсе не легко 
найти его гнфздо среди многихъ другихъ. Обыкновенно это 

удается только въ брачный пер!одъ, благодаря крикливости 

хищника въ это время, подстерегая его во время возвращеня 
къ гнЪзду. Своихъ сосфдей—цапель сапсанъ не трогаетъ. 

ГнЪздо сапсана на болотЪ или въ тундрЪ обыкновенно рас- 
полагается на кочкЪ, всего въ какой-нибудь аэршинъ вышины, 
чаще всего окруженной густымъ, но низкимъ кустарникомъ, и 
потому замЪтной уже пздали. Небольшое естественное или 
искусственное углублен1е на вершинЪ кочки обложено вЪточ- 

ками и прутиками, никакой внутренней выстилки н$тъ. Прибли- 
зительно такъ же устраивается гнЪздо и по береговымъ усту- 
памъ таежныхъ р$кЪ.—При гн$здован!и въ горахъ сапсанъ 
выбираетъ отвЪсныя скалы, помфщая гнфздо высоко, или въ 
одной изъ боковыхъ трещинъ, или въ выбоин камня, болЪе 
или менфе защищенной сверху. Иногда гнфздо устраивается 

въ небольшой пещерЪ, но всегда у выхода, куда свободно про- 

никаетъ дневной свЪтъ. Само гнфздо представляетъ маленькую 
‚безпорядочную кучку хвороста. Несмотря на его открытое по- 

ложен1е замтить его удается не сразу. Наконецъ, при гн$здо- 

ван1и на деревьяхъ, сапсанъ обыкновенно выбираетъ высокая, 
въ 60—10 аршинъ, сосны, на протяжен1и 20—80 аршинъ ли- 

шенныя сучьевъ. Обыкновенно соколъ не устраиваетъ соб- 
ственнаго гнЪзда, а занимаетъ старое гнфздо коршуна. Совер- 

шенно особнякомъ стоитъ возможное гнЪздован1е сапсана въ 

л$систой части Уфимской губ. въ дуплахъ, о чемъ г. Сушкину 

разсказывали мЪфетные охотники — промышленники и л$еники. 
Наблюден!й надъ временемъ откладыван1я сапсаномъ япцъ 

У насъ почти что н$тъ, но наблюден!я надъ птенцами довольно 
многочисленны. Подъ Усть-Пыльмой св$жее яйцо сапсана было 

получено 15/27.У, и два гнЪФзда съ сильно насиженными яйцами 

были найдены 15/27. УТ (Зеввонм & Навлуле-Вво\ук). СлЪдова- 

тельно въ печорской тундр$ выводъ птенцовъ у сапсана по 



то ыы 

емя ладьи: дико также значительно Е 
съ тфмъ, что есть на нижней Печор, собраны сл$дующия 
: Звввонм нашелъ здЪсь гнфздо съ четырьмя сильно.наси- к 
ми яйцами въ ночь 1—2/18—14. УП. 16 1юля 1907 г., подъ 

‚5 ш. въ одномъ изъ найденныхъ гнЪздъ были Иден 8 еще 

въ тоть за день, —одинъ птенецъ величиною съ ри съ про- 
_ бивающимися маховыми и рулевыми (ТугАриновЪъ). Переходя 
о въ лфсную область и начиная съ запада, мы находимъ у \о1- 

З — пвх сл$дуюшля данныя: 8 яйца добыты въ О220-уаага 2/14. УТ. 

_ 1854 и 4 тамъ же въ 1855 (Тогпеа ГарршатК); 4 яйца въ АНа- 
мота 27. У/8. УТ. 1859 и 2 тамъ же 5/17. УТ. 1861 (\Мезвё Ет- 

_ шатЮ) 8 въ НаБЪ1-таа (Епош4ек1з ГарршатЕ); 4 въ 1з0-пота въ 
18571 г. и 4 тамъ же 25. У/б. УГ. 1859 (Еазф Воба); 4 въ 

_ КаКо-уаага 18—18/25—380. У. 1858 п 4 въ Во\жа 1/18. УТ. 
| 1860 (тамъ же). При нфкоторыхъ кладкахъ \Мотлех съ удивле- 

1емъ отм$чаетъ, что онЪ взяты изъ гнЪздъ на землЪ. ОвезЗЕвВ 

° также говоритъ, что онъ получилъ 4 яйца, добытыя въ Ца (сЪв. 

з ‘Финлянд!я) изъ гнфзда, устроеннаго на кочкЪ среди большого 
Е. болота. Въ Прибалтййскихъ губерн!яхъ яйца въ гн$здахъ сап- 
Е сана находятъь уже между 20 и 30. [У и, вБроятно, промежу- 

токъ времени между 20—80. ТУ и 15. У—1. УГ опредФляетъ 
время откладыван!я яицъ сапсаномъ въ широкой полос, на- 

_чиная съ Прибалийскаго края, черезъ Финляндио до Лаплан- 

_ ди включительно, причемъ ч$мъ южнЪе, т$мъ ближе это время 

къ первому приведенному сроку, п чмъ свернфе—тЪмъ ближе 
къ послФднему. Притомъ возможны очень широк!я колебан!я 
во времени начала кладки у разныхъ паръ для одной и той 

же мЪстности. Въ Московской губ. Лоренцъ получилъ птен- 

цовъ приблизительно недЪльнаго возраста 17 мая. Вылетаютъ 

послдн1е изъ гн%зда въ конц 1юня или въ начал 1юля. Въ 
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большинств$ случаевъ въ Московской губ. въ выводкВ наблю- 
далось 8 птенца, но едва ли это можно обобщать, такъ какъ въ. 
Уфимской губ. г. Сушкинъ нашелъ два еще не разбившихся 
выводка, въ которыхъ было по 5 птенцовъ. Въ посл$дней губ. 

молодые сапсаны также оставляютъ гнЪздо около конца 1юня. 
Такимъ образомъ, можно принять, что со времени вылуплен!я 
птенцовъ изъ яицъ и до времени оставлен!я ими гн®зда про- 
ходитъ 1—8 нед$ль. СоотвЪтственно этому, въ связи съ выше- 
приведенными данными можно вычислить время вылета моло- 

дыхъ сапсановъ и для разныхъ частей Сибири. 
Ростъ и оперен1е птенца происходятъ сл$дующимъ обра- 

зомъ. .Добытый 14/26. УГ изъ гн$зда въ Касимовскомъ у. Ря- 
занской губ. птенецъ былъ ростомъ съ чеглока и покрыть 
пухомъ и пробивающимися перьями; чисто пуховыми были 
лобъ, передняя часть темени, ноги, мВето среднихъ верхнихъ 
кроющихъ крыла. Въ оперенныхъ м$стахъ верхняя сторона» 
была графитнаго цвЪта со свинцовымъ отблескомъ и рыжими 
ободками перьевъ. Бровь, щеки и нижняя сторона т$ла рыже- 
вато-охристыя, съ бурыми наствольными пятнами на груди и 
брюх%; на бокахъ патна переходять въ поперечныя. Перья 
вокругъ глаза п усы буровато-черные. Маховыя и рулевыя 
одного цвЪта со спиной. Хвостъ съ желтовато-бурой вершин- 
ной каймой. Восковица была синеватая; кольцо вокругъ глаза 
бЪлое; ноги грязно-слабо-лимоннаго цвЪта. 19. УТ/1. УП появи- 
лись среде!я верхн!я кроюцйя крыла, мелюя кроюшйя стали 

значительно больше. Лобъ началъ оперяться со стороны те- 
мени. 21. УТ/З. УП показались перья на ногахъ. Верхн!я крою- 

пия крыла пробились почти всеЪ и соколенокъ сталъ сильно 
бить крыльями, чтобы выбить пухъ, но летать еще не могъ. 

23. УГ. УП пуха въ верхнихъ кроющихъ крыла почти не 

осталось, на головЪ и на ногахъ его оставалось еще много. Въ 
этоть же день соколенокъ началъ подлетывать. Голова почти 
оперилась. 3/15. УП оперенье закончилось (Хомяковъ). 

По вылет птенцовъ пара стариковъ съ молодыми держится 

въ район гн$зда и потому, такъ какъ отд$льныя пары обык- 
новенно не гн$здятся вблизи другьъ друга, каждый выводокъ 

имфетъ свою охотничью область. Въ тЪхъ исключительныхъ 
случаяхъ, когда пары селятся вблизи другъ друга, вФроятно 
семьи откочевываютъ изъ гнфздового района сравнительно скоро. 
Родптели очень привязаны какъ къ гнфзду, такъ и къ д$тямъ 
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° п своимъ безпокойствомъ, выражающимся въ летан!и съ кри- 
_комъ туда и сюда, легко выдаютъ близость гнзда или моло-* 

_ дыхъ. При приближен!и къ гнЪзду человЪка, старики иногда рТ- 
шительно нападаютъ на него. „РЪзко, безпокойно крича, они 

кружатся надъ головой и потомъ вдругъ, сложивъ крылья, сгор- 
бившись и прижавъ къ брюшку лапы, со свистомъ камнемъ 
падаютъ на челов$ка, едва не касаясь его головы... Просви- 

—  отЪвъ надъ головой, онъ (сапсанъ) снова распускаетъ крылья, 
. кругами взвивается въ вышину и снова прод$лываетъ тотъ же 

маневръ“ (ТугАРиновъ). Такъ же энергично нападаютъ сап- 

° саны и на другихъ хищныхъ птицъ, отгоняя ихъ отъ гнЪзда, 
 причемъ безъ труда справляются даже съ крупнымъ, но не- 
_^ уклюжимъ б®лохвостомтъ, котораго самецъ и самка сапсановъ 

° бьыютъь поперем$нно. Посл н$сколькихъ неудачныхъ попы- 
токъ схватить какого-нибудь изь нападающих соколовъ „ког- 
тями и иногда потерявъ въбою н$сколько перьевъ, бЪлохвостъ 
обращается въ посифшное бЪгство, пресл$дуемый побфдите- 

лями“ (Сушкинъ). Когда птенцы вывелись и особенно когда 

они уже достаточно подрасли, родителямъ приходится тратить 
много времени на добыван!е для нихъ корма, однако главная 
забота въ этомъ отношен!и падаетъ на самку. Молодые очень 
ятрожорливы и требуютъ для себя много корма. Болфе пли 
менфе оперившись, они уже не остаются все время въ гнЪздЪ, 

э выбираются на сучья или на сос$дн!е съ гн$здомъ уступы 

и здфеь почасту машутъ крыльями, освобождаясь отъ пуха. 
Поздн$е, начавъ летать, молодые сапсаны постоянно пробуютъ 
‚свои силы, съ неустаннымъ крикомъ летая около гнЪзда, при- 
саживаясь туда и сюда и пробуя, отъ времени до времени, ло- 
вить добычу. Посл$днее обыкновенно бываетъ неудачно, но въ 

этомъ отношении у молодыхъ птицъ наблюдается большая ин- 
дивидуальность, и тогда какъ однф безъ труда пр!учаются ло- 
вить добычу, друг!я выучиваются этому искусству лишь съ 

большимъ трудомъ. Завидя приближающагося съ добычей одного 
изъ родителей, молодые соколы съ страшнымъ крикомъ гонятся 
за нимъ и зат$мъ начинаютъ ссориться изъ за добычи. Иногда 
самка, которая обыкновенно является съ добычей, бросаетъ ее 
и молодые пробуютъ поймать ее на лету. И поздн$е, когда вы- 
водки разобьются, молодые сапсаны, ставпие совершенно само- 
«стоятельными, все еще любятъ держаться около гнЪзда. 

По вылет молодыхъ, пары не разбиваются, но съ другоми 
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подобными себ сапсанъ не сходится и потому никогда не 
`удается наблюдать, чтобы сапсаны держались по нЗоколько 
вмфотЪ, что наблюдается у балобана. 

Пища сапсана весьма разнообразна. Г. Сушкинъ совершенно 
вЪрно говоритъ, что ее составляютъ всевозможныя птицы, ко- 
торыхъ онъ только можетъ поймать на лету и одол?Ъть. Галки; 
вороны, голуби, чирки, утки, гусята, кулики, рЪже сойки, ряб- 

чики и разныя мелюя птички—все идетъ въ пищу ловкому и 
смфлому хищнику. Но, повидимому, онъ больше всего любитъ 
птицъ средней величины и только м$стами питается мелочью; 
напр., въ тундрё— пуночками, которыхъ выхватываетъ изъ стаи 
(Згевонм). Сообщен!е Лоренцд, что онъ вид$лъ сапсана, охо- 

тившагося подобно пустельгЪ, за насЪкомыми, основано на ка- 
комъ-то недоразумВы!ши, предположене же Лоренца, что сапсанъ 
ловилъ насфкомыхъ для кормлен1я птенцовъ,—совершенно не- 
вфроятно. Етчвсн говоритъ, что въ тундрЪ на Оби погадки, 
сброшенныя сапсанами у гнЪздъ, состояли исключительно изъ 
шерсти лемминговъ. Вообще же сапсанъ не кормится звЪрьками, 
такъ какъ не беретъ добычи ни съ земли, ни съ воды. Грызу- 
новъ онъ вфроятно хватаетъ подстерегая, подобно тому, какъ 
подстерегаетъ утокъ, на близкомъ разстоян!и, что же касается 
въ частности лемминговъ, то конечно они являются особенно 
легкой добычей, благодаря ихъ многочисленности. 

Что касается линьки, то надо различать линьку изъ 1-го на- 
ряда во 2-ой, изъ 2-го въ 3-й и поелЗдуюция. Во во$хъ, осо- 

бенно же въ линькЪ изъ 1-го наряда во 2-ой, наблюдаются 

большя индивидуальныя колебан1я, которыя, повидимому, и за- 
ставили Ввенм’а принять н$зкоторое различе во времени линьки 

разныхъ формъ сапсана, что однако совершенно невЪроятно. 
Такъ, можно найти начало такой ‚линьки и въ ма и въ август$- 
Другое дфло, когда заканчивается эта линька. П. ЦП. Сушкинъ 
говоритъ, что линька изъ 1-го пера во 2-ое у пл$нныхЪъ экзем- 
пляровъ заканчивается осенью, и хотя не говоритъ о томъ, какой 
осенью—года рожденйя или слёдующаго, несомн$нно разуметъ 
осень ближайшаго года. Ф. К. ЛорРенцъ опред$ленно указываетъ, 

что „@1е Тапоеп \уетЁеп 4аз Тасепк]е14 ип Гале 4ез Коплтеп4еп 

Зотлтегз аб“. Я въ свою очередь утверждаю, что молодые на- 
чинаютъ линять въ ближайшую весну и оканчиваютъ линьку 
осенью. На это указываютъ многочисленные молодые экзем- 
пляры безъ всякихъ сл$довъ линьки, добываемые въ разное 
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_ время зимою, и очень изношенное перо линяющихъ молодыхъ. 
Иногда такая линька оканчивается очень рано, сл$довательно, 

какъ говорить и ЛорЕнЦъ, протекаетъ очень быстро. Такъ, до- 
бытый 1. ТХ вь Харьковской губ. сапсанъ, по словамъ Н. Н. 
Сомовл, былъ уже въ свЪжемъ перЪ, съ ничтожными осталками 

перьевъ 1-го наряда среди верхнахъ кроющихъ крыла. У взрос- 
лыхъ линька начинается лЪтомъ; но происходить преимуще- 

ственно зимою и заканчивается въ конц зимы или въ самомъ 
начал весны. Теперь возникаетъ вопросъ, когда происходить 
линька изъ 2-го наряда въ 8-Й, такъ какъ трудно предпо- 

ложить, чтобы птица, только что окончившая линьку осенью, 
стала снова линять ранфе будущей осени. Однако въ такомъ 

случаБ ей пришлось бы ждать окончаня линьки лишь въ 
конц$ сл$дующей зимы, т. е. проносить одинъ нарядъ 11); года, 
что для нзкоторыхъ перьевъ, именно маховыхъ, едва ли допу- 
стимо. Поэтому, я думаю, на основанйи н$которыхъ данныхъ, 

что между первой полной (лЁтней) и второй полной (зимней) 

линькой происходитъ частичная, ограничивающаяся см$ной 

маховыхъ. 
ВмЪстВ съ началомъ отлета и пролета водяной птицы сап- 

саны отчасти приближаются къ воднымъ пролетнымъ путямъ, 
отчасти переселяются вт» города, устраиваясь здесь на свои 
обычныя зимн1я квартиры. По м$рЪ движен1я водяной птицы 
къ югу и сапсаны сл$дуютъ за нею, отчего въ нзкоторыхъ 
частяхъ страны является возможность говорить объ пхъ про- 

летЪ; однако ограниченность мФетъ зимовокъ и сравнительно 
слабая скученность здЪсь сапсановъ заставляютъ признать, что 

эти соколы зимою предпочтительно разсъиваются на огромной 
площади ихъ области гнфздовыхъ и сопред$льныхъ странъ, въ 
широкомъ смыслЪ этого слова. КромЪ того, изучен!е коллекшй 
какъ нашихъ, такъ и западно-европейскихъ музеевъ привело 
меня къ опред$ленному заключен!ю, что въ классическихъ 

м$стахъ палеарктическихъ зимовокъ, какими являются Египетъ. 
и юго-западный уголъ Касшйскаго моря, встр$чаются почти 

исключительно #Ё. регедтиз }. дтзетепиаз и Е. р. Чеисодепуз. 

Отсюда выводъ чрезвычайно простой: наиболЪе правильно отле- 

тающими на зиму изъ гн$здовыхъ м$стъь являются сапсаны, 
гнЪздящеся въ тундрахъ и отчасти таежной области. Сокола, 

принадлежаще средней, а тБмъ боле южной полос области 
гн$здовья вида, являются отчасти осфдлыми, отчасти непра- 



номъ, ВЫ ‘или менфе полно исчезая озъ. нА 
на зиму и болфе р оранучьй вин на ооразАав 
зимовкахъ.  — ео РАЯ реабмв бр 

СвЪд%н!я объ осеннем ее сапсана у рос : ‚` 

шинства авторовъ безъ указав!я точныхъ датъ, а иногда даты. 
приведены и совершенно случайныя. Къ такимъ, напр., я от- 
ношу числа 15. ТХ. 1868 и 16. 1Х. 1868, приводимыя ШеввлЕ- 
вымъ для Черниговской губ. или 91. УШИ. 89, 8. 1Х. 90 и 6. — 
ТХ. 98, приводимыя Сомовымъ для Харьковской губ. Послёдя = 
числа опровергаются интереснымъ рядомъ датъ того же наблю- — 
‘дателя относительно времени появлен1я въ ХарьковВ на ко- 
локольнЪ зимовавшей тамъ самки сапсана: 20. Х. 80, 28. Х. 81, 
8. Х. 82, 10. Х. 838 и 11. Х. 84. Эти даты, мн кажется, п 
указываютъ довольно точно то время, когда сапсаны, въ дан- 
ной м$Ъстности, посл бродячей осенней жизни либо селятся 
‘на зиму въ опред$ленныхъ м$етахъ, либо ‘улетаютъ далФе. 
Подъ Петровскомъ .сапсанъ осенью пролетаетъ, начиная кон- 
‘цомъ сентября и кончая ноябремъ; летитъ въ разнобой срав- 
нительно рЪдко (Жуковъ). Въ низменности подъ Ленкоранью 
сапсанъ прилетаетъ въ половинЪ ноября и остается здесь не 
дал$е, какъ до первыхъ чиселъ марта (Радде). 

1Ъ. Ка!ео ретест!паз 1епсохепу$ БВьны. (1854). — Сапсанъ 

бЪлощекия. 

Еасо Феисодетуз Ввенм, Малпалта, 1854, р. 51; Ввенм, Маатаюша, 1855, 

р. 268. 

`Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

„Касо 1еисодетуз Ввнм. Мензвиръ (Мем2втев), Орнитол. географ. Т, стр. 281 

(1882); Мвхивтев, Г1з, 1884, р. 985; Зарудный (ЙИлвормх), Птицы 
Восточ. Перели, стр. 114 (1908); Зматлвомиз, Топт. #. Оги. 1906, р. 422. 

Каесо Тзсфегиолел Съверцовъ (ЗЕ\Евтхо\) (ратё.). Вертик. и горизонт. 

распрел. Туркест. жив., стр. 68, 114 (1818). 

Еасо аб отлсиз Зв\уввттолу (ратф.), Топхи. #. Огп. 18$5, р. 111; Овеззвв & 
ВБи\Евтио\у (ратф.), П5з, 1875, р. 106. 

Еасо регедтатиз Теисодепуз Ввнм. Мехивтввк, Ва. 4е Мозсом, 1882, р. 210; 
Бе\Евт7. & Мехив. ОгпИЬ. аа ТатЕ., П, р. 308 (1891); ЗАРУДНЫЙ 
(7Аворму), Орнитол. ф. Закасп. края, стр. 400 (1896); ЗАРУДНЫЙ 

(Слворму), Экскурс. по с.-в. Перс!и, стр. 111 (1900); ЗАдрУДНЫЙ и 
Корвевъ (Йлворму & Ковеле\), Матер. къ позн. ф. и фл. Росс. 
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губ., стр. 892 (1897). 

_Экземпляры Зоологическаго Музея. 

И. 
т 

Ето РЕВЕСЕМОЗ ТЕОСОбЕХУВ. 

1сопез. МензвирЪ (Мехивтев), Орнитол. геогр. т. Г, табл. ТУ (молод.). 

Е: 

Имп. Олд. зоол., в. УП, стр. 179 (1906); Бутурлинъ (Вотовшых), Пс. 
и Руж. Охота, 1907, стр. 99, 100; Зснато\у, Топг. . Огп. 1908, р. 104; 

Бостанжогло (ВозтАмзновто), Орнитол. ф. Урало-касшйск. края. 
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Матер по птиц. Енисейской губ., стр. 204 (1911); Сатунинъ ($Ато- 
мт), Систем. кат, птицъ Кавказ. края, 11, стр. 149 (1912). 
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Дтагнозъ. ЕЧотага согрог1з 1еу1оге. Бёлае таагез $епиез, хепае 

Вауезсетфез, шбег4иаш У1х шото уалесафае. Зарга саез!аз, азсИз 

оЪзо]ез обзел1отИоаз $гапзуегз1з; заббаз рае гозасео-1заЪе]- 

по заЁЙазиз уе! аз, пуифе п1ото побабаз; вафа]атИяя а515, 
ФазоИз п10т13 гат1от раз еф апоазНог из (а4.); зе зирга обзеиге 

Руиз, рИео 11 рагёе шей1а аЙ14о уамесафо, заб баз Науезселв, 

апоазбе Разсо збафаз (]ау.). 
Фауна Росеи. Птицы. ТУ. 8 



пестринъ, ясно отграниченныхь отъ узкихъ усовт. Ее. сто-_ . 

рона тфла очень св$тлаго сизаго цвЪта съ едва болЪе темными | $ 

_ поперечными полосами, которыя у самцовъ выражены рЪзче, — 

чЪмъ у самокъ. У самцовъ на бокахъ затылка въ старости со- 
храняются охристыя пестрины. Исподъ тфла желтоватый съ 
небольшими темными пятнами, которыхъ совсфмъ н%ть на = 
горл$ и которыя замнены поперечными полосками на бокахъ 
и на штанахъ. Нижн!я кроюцая перья крыла б$лыя съ р$д- 
кими черными поперечными полосками. 

Раз ры: <. Г. 18; Е. 89"; ТП. 12,85"—18", С. 6,2" 6,4"; В. 119"; 
Т. 1,611"; Ош. 199 

О. Т. 19"; Е. 45%; 1. 145"; С. 6,8%; В. 155"; Т. 1.8%; Ри. 2.95% 

Самка взрослая. Верхняя сторона свЪтлаго сизаго цвЪта’ 

съ бол$е темными неясными поперечными полосами. Темя одного 

цвфта съ верхней частью спины и темнфе нижней части спины 

и надхвостья; лобъ б$ловатый; затылокъ съ бланжевыми пе- 
стринами. Усы узве, буро-сизаго цв$та. Пространство подъ гла- 
зами только слегка испещрено‘ буровато-сизыми пестривками. 
Надхвостье и верхн!я кроюпйя хвоста пепельнагс цвфта съ 
боле темными поперечными полосами. Хвоетъ сЪро-буро- 
ватый съ Т боле темными поперечными полосами. Вершины 
первостененныхъ маховыхъ темно-бурыя съ слабымъ пепель- 
нымъ налетомъ и овальными рыжеватыми пятнами на внут- 
реннихъ опахалахъ. Горло б$Ълое; зобъ, грудь и брюхо блан- 
жевые; зобъ безъ отм$тинъ; грудь и брюхо, за исключешемъ 
задней части посл$дняго, съ маленькими бурыми пятнышками; 

задняя часть брюха, бока и штаны съ узкими поперечными бу- 
рыми полосами; штаны и низъ боковъ не чисто бланжевые, а съ 
примфсью слабо-сизоватаго отт$нка. Нижн!я кроюпйя хвоста 
бланжевыя съ узкими поперечными сизовато-бурыми полосами. 
Малыя нижн!я кроюпйя крыла желтоватыя съ бурыми пят- 

нышками; средн1я, большця и ахШагез б$лыя съ поперечными 
бурыми полосами. 

Самецъ взрослый. Оходенъ съ самкой, но гораздо свЁтл$Ъе, 
особенно темя, плечевыя, верхн!я кроюцля крыла, нижняя часть 
спины, надхвостье и верхн!я кроюпйя хвоста, совс$мъ ниЪжно- 
пепельныя съ слабо выраженными болфе темными узкими по- 

РО РАДИЙ 



_ и становятся бл$дными; на голов эти ободки шире и 
жи ВыЗотЕ съ желтоватымъ лбомъ голова довольно рЪзко 

в 

°ждымъ глазомъ, приблизительно отъ середины, идетъ къ за- 
тылку желтоватая полоса; полосы правой и лБвой стороны схо- 

_ дятся на затылк$, образуя здВсь желтовато-охристый съ бурыми 

_ пестринами поясъ. Буро-черные усы узки, подъ глазами желто- 
_ ватыя поля съ небольшими темными пестринками у самаго глаза. 

Верхн1я кроюпия хвоста съ поперечными ржавчатыми поло- 
сами. Рулевыя темно-бурыя съ сЗроватымъ налетомъ, свЪтлыми 
вершинами и 7 узкими поперечными ржавчатыми полосами, ко- 
торыя на внутреннихъ опахалахъ рулевыхъ могутъ быть 
отчасти представлены того же цвфта овальными пятнами. 

Исподъ т$ла желтовато-рыжеватый съ узкими темно-бурыми 
продольными пятнами на зобЪ, груди и брюх$; на бокахъ про- 
дольныя пятна зам$нены поперечными полосами и сердцевид- 

_нымъ вершиннымъ патномъ съ широкимъ свЪтлымъ ободкомъ; 
штаны съ сердцевидными пятнами; нижн1я кроюпця хвоста съ 

узкими поперечными полосами. Нижн!я кроюпия крыла по 

х окраск совершенно походятъ на перья боковъ. 

Географическое распространене описываемаго подвида сапсана 

можеть быть опред$лено слЗдующимъ образомъ: его область 

гнфздовья тянется отъ средняго течен1я Дуная (экземпляры 

:. ВЪнскаго музея и коллекщя гр. Амхох ') изъ Добруджи) на за- 

} пад до предгор1й Алтая на востокЪ, но с$верная граница этой 

1) Въ коллекщи неправильно опредЪленъ за Ёасо 1апатиз Бонтгесеть 

ноя вид$лъ этотъ экземпляръ, какъ и всю коллекцию гр. Атлжом, въ 1889 г. 
8* 
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области съ выходомъ изъ Дунайской низменности на терри- 

торю Европейской Росс1и все еще остается недостаточно 

выясненной. Начиная съ области Днфира, я принималъ сначала, 
что сокола, помБченные ГЕвБелЕмъ для Уманьскаго у. Клевской 
губ. за Е. /24е9дий (Топгп. #. Огп., 18719, р. 266 п Пе Убое] Кге!зез 
Отар, р. 11—18), могуть быть отнесены къ Ё. р. [еисодепу. 
Однако, вчитываясь въ чрезвычайно поверхностное описан1е 
этихъ птицъ у ГЕБеля, я нахожу, что упоминаемый имъ при- 
знакъ „О1е Вештегеп, 4апЕеп, ап ег ВаасЬзейе Чигсов @1е 

отоБе Е1ескипо 4егзееп, егзсвешепдеп Еаеп“ скорЪе мо- 
жетъ быть отнесенъ къ С. засег. Поэтому вопросъ о гн$здо- 
ван! Р. р. 1еис0депуз въ Кевской губ. остается открытымъ. 
ДалЪе Н. Н. Сомовъ говоритъ, что въ Харьковской губ. этотъ 
подвидъ сапсана ему не встр$чался, хотя мнЪ извЪ$стны экзем- 
пляры Е. р. [еис0депуз не только изъ Харьковской, но также изъ 

Воронежской губ. и изъ Области Войска Донского. Г. ВаАлЬХхЪ 

(Орнитол. ВЪотн. 191, стр. 255) упоминаетъ этотъ подвидъ съ 

знакомъ вопроса въ качеств гн$здящагося въ Екатеринослав- 
ской губ. въ долин Днфпра и отм®чаетъ найденнымъ въ наз- 
ванной губерн!и осенью и зимою. Къ югу отсюда лобытъ въ 
Крыму. Въ ПоволжьЪ гнфздится на л$систыхъ островахъ у 
Сарепты, гдЪ молодые были добыты изъ гнЪзда Гличемъ. 

Гнфздится также и въ долин р. Урала, и какъ на нижней 

ВолгЪ, такъ и на нижнемъ Урал не можетъ считаться очень 

р$дкимъ. Къ сЪверу доходить до Оренбургской губ. и даже 
быть можеть до Уфимской. ДалЪе на востокъ Е. р. [еисодепуз 

спорадично гн$здится по лБсамъ степныхъ р$къ юго-западной 
Сибири, доходя до Енисейской губ., гдЪ однако его гнфздованье 
не доказано. Въ качеств бродячей и залетной птицы Ё. р. 

1еисодепуз извЪстенъ для центральной Росси, Галищи и Гер- 

ман!и въ направлен!и къ сЗверу и сЪверо-западу, и для Бал- 

канскаго полуострова и сЪверной Итал!и на юго-западъ. Хотя 
зимою Р. р. [еисодепуз не оставляеть совсфмъ южной Росаи и 

едва ли совершаетъ правильные перелеты, однако, несомннно, 
отчасти улетаетъ отсюда обычнымъ путемъ черезъ Босфоръ и 

и могъ исправить неточность опред$лен1я, проникшую къ сожалБню въ 

печать (Огп1з, 1886, р. 412). Впрочемъ, отъ торговцевъ молодые св$тло-го- 

ловые Ё. р. [еисодепуз, особенно съ Балканскаго полуострова, обыкновенно 

идутъ за Е. апатии: или Е. Г@@едди. 
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побережьемъ Средиземнаго моря въ Египетъ, гд$ былъ добыть 
у Мензале. Изъ юго-восточной и юго-западной Сибири Ио 

1еисодепуз улетаетъ преимущественно западнымъ берегомъ Ка- 
сшйскаго моря на зимовку къ Ленкорани, отчасти безпоря- 

дочно въ долину Сыръ-Дарьи и въ область предгор!й восточ- 
наго Тянтаня, откуда залетаетъ даже внутрь послдняго до 

Иссыкъ-куля. Между прочимъ, въ декабрЪ былъ добыть у 
Джаркента (Н. Здрудный и Б. КоръввЪъ, 1. ©, отр. 119). На 

осеннемъ пролетЪ встр$чается на нижнемъ течении Аму-Дарьи, 
зимою доходитъ до Перс!и, вБроятно, проникая сюда преиму- 

‚щественно изъ Закавказья и лишь отчасти и въ небольшомъ 
числЪ пролетая Арало-Касп1йской низменностью. Такт, Н. А. 

ЗАРУДНЫЙ приводитъ экземпляръ РЕ. р. [6ис0депуз, добытый 

31. Ш въ урочищВ Бидъ, въ стран Саргадъ, и другой, зам$- 

ченный 18.ГУ въ пустын$ Зиркухъ между с.с. Муджнабадъ и 
Фендуктъ (Птицы Восточной Пере!и, стр. 114). 

1с. ЕКа1ео регеот1паз реа1е1 Влослудх (1878).—Сапсанъ черный. 

Табл. Ти П. 

Еасо рошатдиз Саззтм, В. Са. & Тех. Г. р]. 16 (задняя фигура). 

Каесо соттитиз уаг. рее Влое\дх, Ва|. Еззех [054. У, 1813, р. 201; ВА1во, 

Вве\мекв, Влос\. М. Аш. В. Ш, р. 129, 181 (1814). 

Кейсо дут}айсо ВлосууАх, Аш. Маф. УШ, 1814, р. 484: Одтт, АУН. А1еп+. 15]. 

уе Опа., р. 3 (1814). 

Есо регедттиз рещез Влре\уАх, Мотепс]. №. А. В.р. 81 (1881) ; Та., Поз, 1882, 

р. 291 (прим.); М№етзох, Сгилзе Согууа, р. 18 (1888); Товхек, АпЕ, 1885, 

р. 157; Товмев, Сопг. $0 Ве Маф. Н156. оЁ А]азКа, р. 160 (1886); 
№вьзокх, Вер. проп Маф. Н1з6. Со|. шаде ш А1азкКа, р. 147 (1887). 

Фаупистическая литература, касающаяся Росеи, 

Касо ретедчтиз Охво\зкт её Тас2АХОУузкт, Ва|. Бос. 200]. Ег. 1884, р. 145. 

Касо Рещеё Зтезмесев, Вез. Ото о]. Ехр1. Сотатала. 15]. а. КатафзсЪ., р. 206 

(1885); Та. Ргос. 0. В. Маф. Миз., 1887, р. 141. 

Каво соттитлз Реще 'ТасгАмо\узкт, Каапе ОгойВ. 4е 1а БШ6г. Омеп%., 

р. 81 (1891). 

Касо фегедтлтиз рее Влра\у. У. ВтАхснт, Ежегодн. Зоолог. Муз. Акад. 

Наукъ, т. ХГУ, стр. 52 (1909). 

1сопез. Слззтм, В. СаПЕ. & Тех. Ш. р. 16 (задняя фигура). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 855. ех. О а4. ВР 4. Тлза!а Вебгте.. г. СвтутЕУЕСКт, 

№ 836. ех. О а4. (ргофаЪ. о роли 603 Тоза]а ВеьБтох. т. СвтутЕУЕСКТ, 



у ре ах. (ргоъаЪ. $5 аН в. Ч, 

_ @вв 

со. Мемивтик. 

Свввхттикт. = 
со. Мемивтев. 

со]. МЕехевтев. 

Свевхитектг. 

ех. за. (ргоЪаЪ. о) ев, 4, Таза Вебтше. = 
№ 839. —ех. лу. (ргофаь. о) о. Този]а Везтше. | 
№ 840. —ех. о му. & Песеш\11. — Тазща Вебгше. = 
№ 841. ех. о му. 30. 1Х. 909, `Тозша ВеБтше. 
№ 812. —ех. о му. ша 80. ТХ. 909, — Тазша Веб. 
№ 843. —ех. ому. 17. УП. 909, — Таза М1едпут. 
№ 844. — еН.о а4. 1. ХП. 80, Теща Вевише. 
№ 845. —ех. б ах. 18. ТХ. 61). Накодме. Млхггоу1сй. | 

Мъфстныя названшя: ястребь (Сокольниковъ), черный ястребъ (Этезмесев) 
(на Командорскихъ о-вахъ). 

Дтагнозъ. Е1олга согрот1з отау1. Была шаЙат! ]аззпаа абдае 
5еп1; п1от13. Барга обзсиге зсЪ1збасео-саез!аз, рео ас 1шфегзса- 
раНо п1ето-зо156асе1з, заЪфаз а алз, лае01о, ресфоге, уеп#ге 

ше 10 раяо уатесаМз, ]афегриз 4епзе шото Разс1аМв (а4.), уе 
зирга #азсиз, вс] з6асео 1ахафаз, за0баз, ргаефег дасаа #а]- 
уезсетфет, Фазсиз уе] п1отоРазсаз, раз Нахезсеп в1уе аШез- 
сей шаго1паз (]ау.). 

Описаще. Эта замфчательная м$стная порода Е. регедтиииз 

отличается отъ типа при н$сколько большемъ ростф удивитель- 

ными особенностями окраски: у взрослой птицы низъ окра- 

шенъ, какъ у Г. регедутиз формы 075ейептй“з, верхъ же чрезвы- 
чайно теменъ, какъ у Него со ду’ройсо 1афтадотиз; въ молодости 

Е. р. рее чрезвычайно теменъ и въ этомъ нарядЪ отличается 

отъ Ё. регедтиииз во всВхъ его видоизм$нен1яхъ, не говоря уже 

о Е. р. [еисодепуз, даже боле, нежели во взросломъ. 

Не имя достаточно матерлала для возможно полнаго изу- 
чен1я этого подвида во взросломъ наряд ни въ моей, ни въ 

академической коллек, я воспользовался также данными, 

приводимыми Этетесев’омъ и Тачдновскимъ: 

Размфры: 0. Т. 13,8"—18,6'; С. 6,31"; В. 1,95"; Т. "9.05"; Ра, 111,8". 
9.1. 15 15,5%. С. 8,6"—8.15"* В. 137—155". Т. 99.8% Ош. 2—9.087, 

Самецъ взрослый (Варшавсвй музей). Верхняя сторона 
головы и затылокъ черновало-свинцоваго цв$та съ бланжевыми 
основан1ями (снаружи не видны) перьевъ на бокахъ затылка; 

вся остальная верхняя сторона голубовато-свинцоваго цвЪта, 
боле темнато, почти черно-стального на верхней спинФ, ко- 
торая темнЪе головы, зам тно св$тлБющаго, даже по сравнен!ю 

у р 
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боле ее края и поперечныя полосы; нижняя спина съ 
бо 

и неясными боле темными ва полосами на бол\е 

ее грыльевъ, за исключен1емъ ВЫ маховыхъ, а 

ДИ 
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равно и плечевыя окрашены сходно соотв тетвенно съ при- 

23 

Г У края крыла, постепенно Е переходя въ 
- 

голубовато-свинцовый кзади, т. е. къ концу плечевыхъь и къ 
_ второстепеннымъ маховымъ, съ тёмъ же относительнымъ раз- 
_вимемъ темныхъ и свфтлыхъ поперечныхъ полосъ, какъ на 

_ спин$. Такимъ образомъ, на малыхъ кроющихъ крыла суще- 
ствуютъ только боле свЪтлые края, на среднихъ, кром% того, 

прибавляются св$тлыя поперечныя полосы, на большихъ и 
второстепенныхъ маховыхъ темныя и свЪфтлыя полосы стано- 
вятся приблизительно одной ширины. Первостепенныя махо- 
выя и ихъ верхн!я кроюппя черныя, съ свинцовымъ налетомъ 
на вн$шнихъ опахалахъ; внутренн!я изъ первыхъ и всЪ по- 
сл$дн1я съ б$ловатыми вершинными кончиками. На внутрен- 
нихъ опахалахъ маховыхъ, начиная на '/, ихъ длины отъ вер- 
шины, находятся въ числЪ 14 поперечно-овальныя бЪловатыя 
съ темными пестринками пятна. На вс$хъ сравнительно св$тло 
окрашенныхъ перьяхъ верхней стороны замфтны черные 
стволы. Хвостъ свфтло-свинцоваго цвЪта, темн юпий къ вер- 

тинЪ, съ ясными черноватыми поперечными полосами и боле 
темными пестринками на свфтлыхъ поляхъ; на внутреннихъ 

 опахалахъ боковыхъ рулевыхъ св$тлыя полосы къ краю опахала 
бЪлБютъ; вершина хвоста грязно-желтоватая.—У зкая бЪловато- 
грязная полоса на переднемъ кра лба съ черными наствольными 
черточками переходить въ желтоватую уздечку съ черными 

волосовидными концами перышекъ; участокъ подъ уздечкой, 
широк!е ‘усы, полоса вдоль нижняго края глаза и полоса за гла- 
зомъ черно-стального цвЗта; щеки и кроюция уха желтоватаго 
цвЪта съ густыми каплевидными пестринками одного цвЪта съ 

окраской темени. Нижняя сторона бЪлая съ желтоватымъ 

оттВнкомъ, болЪе сильно выраженнымъ на середин$ брюха, и 
сБроватымъ налетомъ на бокахъ, который ‘усиливается на 



_ дужина темно-бурая. Клювъ голубовато-еЪрый, темн®юций къ. 

жуткахъ. Нижн!я кроюпия крыла и подмышечныя а 

съ бЪлыми поперечными полосами, болфе узкими, нежели раз- 
дЪляюпИе ихъ темные промежутки. Окраска радужины и го- | 
лыхъ частей по Этегхесвв’у (Ото. Ехр|от. р. 206) такова: Ра- | 

вершин$, нфсколько желтБюциЙ къ основан!ю; восковица ярко- 
желтая; голое кольцо вокругъ глаза блФдно- -желтое; ноги золо- 
тисто-желтыя. Когти черновато-сЪрые. 

Самка взрослая Въ общемъ сходна по окраскВ съ сам- 
цомъ, но голова, затылокъ и спина боле однообразнаго черно- 
стального цвзта. Впрочемъ и у самцовъ эти части иногда, 
болЪе однообразно окрашены, иногда же голова замЪтно свЪт- 

ле межлопаточной области, что быть можетъ зависитъ нф-_ 

сколько отъ возраста, тогда какъ у самокъ, повидимому, 
голова, затылокъ и межлопаточная область всегда одноцвЪтны. 

Плечевыя, верхн1я кроюпия крыла и второстепенныя махо- 
выя у самки темн$е, нежели у самца, отъ меньшаго развит!я 

свЪфтлыхъ поперечныхъ полосъ (т. е. послфде!я ‘уже, нежели 
У самца); равнымъ образомъ темныя полосы въ поясничной 

области и на верхнихъ кроющихъ хвоста выражены яснЪе, 
и хвостъ темн$е, такъ какъ свЪфтлыя перевязи на немъ не 

только уже, но менфе ясны и хорошо различимы только на 
его основной половинЪ. Нижняя сторона, повидимому, съ 
боле р$зко выраженными сердцевидными пятнами на груди и 
серединЪ брюха и поперечными полосами на бокахъ, перьяхъ 
голени, въ подхвостьБ и на нижнихъ кроющихъ хвоста. Въ 
подхвостьБ полосы нФеколько свфтлфе, нежели на бокахъ 
(Влре\уАх, [Гр1з, 1882, р. 297, прим ч.). 



ов Ах говоритъ, что взрослая самка Е. р. реше до мель-. 

Ишихъ подробностей сходна по окраскЪ съ Н. 9у7Гаео, изо- 
р 

: еннымъ 2 Ей на. ‚табл. _С въ Оовтеса \УоПеуапа, и 

язно- и пестринокъ на затылкЪ и чуть замфтными 
рязно-рыжеватыми вершинными краями большинства перьевъ; 
изу черно-бурый съ желтовато-бЪ$ловатымъ горломъ и та- 
ми же краями перьевъ.—Лобъ грязно-б$ловалый, съ черными 

наствольными пестринами, поднимаюпИйся клиномъ къ темени. 
Верхняя сторона головы, задняя сторона шеи, вся спина съ - 

о надхвостьемъ, верхняя сторона крыльевъ и хвостъ черно- 
_— бурые, особенно интенсивно окрашенные въ межлопаточной 

_ области, съ охристо-бЪловатыми пестринками въ видЪ преры- 

вающагося пояса на затылк$; отъ середины глаза назадъ идетъ 
короткая чуть зам$тная бровь. Ве перья съ грязно-рыжева- 

_тыми очень узкими вершинными краями, ОФлБющими и нТ- 
сколько расширяющимися на большихъ плечевыхъ, второсте- 

®  пенныхъ маховыхъ и особенно на верхнихъ кроющихъ хвоста. 

— На большахъ верхнихъ кроющихъ крыла у края маленьк!я 
°—  рыжевало-сизыя пятна, нам$чающия будущую полосатость; на 
°  большихъ плечевыхъ и второстепенныхъ маховыхъ эти пятна 
°—  отходятъ въ большинств® отъ края пера, боле поперечно-вы- 

°  тянуты и боле чистаго сизаго цвЪта. Первостепенныя маховыя 

_ черно-бурыя, внутренн!я съ бфловатыми узкими вершаннымиа 
°  ободками, вс съ поперечно-овальнымн рыжеватыми пятнами 

на внутреннемъ опахал®, начинающимися на разстоян1а '/, длины 
пера оть вершины. Ближе къ основаншо эти пятна вытяги- 
ваотся и постепенно доходятъ до края пера. Рулевыя съ широ- 
кой грязно-охрието-бЪловатой вершинной полосой и среднйя 
съ 5 парами супротивныхъ рыжеватыхъ поперечно-овальныхъ 
пятенъ, которыя къ вершинВ, съ 8-ьей отъ основан1я пары, 
становятся округл$е и постепенно бур$ютъ. Уздечка черно- 

ватая. Область подъ уздечкой, широве усы, широкая полоса 
подъ глазомъ, кроюция уха и полоса, спускающаяся вдоль 
бока шеи, почти черные. Шеки чуть желтовато-бЪлыя съ буро- 
черными пестринками. Горло желтовато-б$лое, безъ пестри- 

ИЕ РУРК ЧРЕВАТО ЗИЕОРАОИИЮ оф 

6 х ЧТ - 
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нокъ. Зобъ, грудь, брюхо, бока и перья голени черно-бурые, 
на зобЪ съ такими широкими охристо-б$ловатыми краями, что 
перья кажутся охристо-б$ловатыми съ широкими черно-бу- 
рыми наствольными полосами. Однако уже на нижней части 
зоба свЪфтлые ободки перьевъ суживаются, а черно-бурые 
центры расширяются, пробрЪтая вмЪ$ст$ характеръ удлинен- 
ныхъ трехугольниковъ съ вершиной, направленной къ вер- 
шинЪ пера. Так1я же перья на груди, причемъ какъ на груди, 
такъ и на зобЪ на вакрытыхъ частяхъ пера въ основан1и тем- 
наго поля появляются округлыя или округло-трехугольныя 
ОЪловатыя пятна, ч$мъ намЗчается развит1е рисунка, характер- 
наго для перьевъ взрослаго наряда (съ сердцевидными пред- 
вершинными пятнами). Начиная съ груди, свЪтлые края 
перьевъ становятся все ужеё и темнЪе. Перья боковъ черно- 
бурыя съ супротивными почти б$лыми округлыми пятнами на 

обопхъ опахалахъ. Подхвостье и нижн1я кроюцйя хвоста охри- 

стыя, перья подхвостья съ бурыми предвершинными настволь- 

ными пятнами, нижн!я кроюшуя хвоста съ бурыми попереч- 
ными полосами. Нижн1я кроюпия крыла темно-бурыя у перед- 

наго края, становяцуяся далфе черно-бурыми, какъ п под- 
мышечныя. Мелк1я съ охристыми краями, средн1я и болЪе 

крупныя, а также подмышечныя съ бфловатыми вершинными 
краями и супротивными округлыми пятнами на обоихъ опаха- 
лахъ у края. Самыя крупныя нижн!я кроюпая сЗро-бурыя съ 
такими же пестринами, какъ средн1я. — Радужина темно-бурая. 
Клювъ, восковица и голое кольцо вокругъ глаза очень св$т- 
лаго голубовато-сЗраго цвЪта, но клювъ къ вершин темнеть 

и становится сине-роговымъ. Ноги бл$дно-соломеннаго цв$та 

съ зеленоватымъ отт$нкомъ; когти черно-роговые. | 
Самка молодая, добытая 11/30. УТ. 909 г. еще съ слЗдами 

пуха на вершинахъ рулевыхъ, съ недоросшими маховыми и, 
вЗроятно, рулевыми. Несмотря на несомнфнно боле молодой 

возрастъ, нежели вышеописанный самецъ, сверху болФе одно- 
образно черно-бурая отъ почти полнаго отсутств1я свЗтлыхъ 
краевыхъ ободковъ перьевъ, зам$тныхъ лишь на большихъ 

плечевыхъ. Зачаточныя рыжеватыя пятна есть только на вну- 
треннихъ опахалахъ плечевыхъ и второстепенныхъ маховыхъ. 
Средн!я рулевыя безъ пятенъ, на боковыхъ пятна зачаточныя, 
на крайнихъ рулевыхъ только на внутреннемъ опахалФ. Снизу 
также темнфе самца, такъ какъ черно-бурый цв$тъ на каж- 



быть молодой экземпляръ в р. а. съ началомъо 

| _Обношенное состояв!е оперен!я этой птицы, особенно 

г _ вторую осень. У отмВченнаго экземпляра вышли около 

‚ перъевъ среди верхнихъ кроющихъ хвоста и н$сколько 

ьевъ съ л$вой стороны межлопаточной области. 

Географическое распространене. № р. рее быль описанъ 

_съ Американскаго материка, гд онъ распространенъ отъ 

_ Орегона до Аляски и Алеутскихъ острововъ включительно. ее. 

_Вь Палеарктической области онъ правильно водится только у 

на Командорскихъ островахъ, гдВ живетъ боле или мен%е 
осфдло, гнздясь на высокихъ недоступныхъ скалахъ обоихъ 

острововъ группы (о. Беринга и о. М®дный). Судя по эквем- 

_пляру (6 ау.) изъ Хакодате оть Млксимовича, молодые осенью 

° случайно посфщають Япон1ю. Въ ВЪнекомъ музеЪ хранится © 
_— м0. съ восточнаго берега Манчжур1и, которая быть можетъ 
Е: принадлежитъ къ описываемому подвиду, и въ такомъ случаЪ 

посллн!йЙ залетаетъ также на Азалсвй материкъ. Однако, я 

давно видЗлъ этотъ экземпляръ и нахожу свои зам$тки о немъ 

недостаточными, чтобы утверждать его принадлежность къ Ё.р. 

рее, посл того какъ описанъ Е, р. е’пези. 
Едва ли А. р. рее отличается по образу жизни отъ обыкно- 

веннаго сапсана, но б1ологическихъ наблюден!й надъ этой пти- 

цей почти нфтъ. Товмев приводитъ интересное наблюден!е алеу- 
товъ, справедливость котораго пров$рена имъ лично, что Ё. р. 

а пом$щаетъ свое гнфздо всегда вблизи СЕ. коло- 

н1й гатъ, птенцами которыхъ вФроятно выкармливаетъ своихъ 

дЪтей. 

ь > % 
т 

АА 

2. На!со регехт1табог Зоховудтл, (1887). 

Диагнозъ. Согрогмз Воига Е. регедтто зи 5, зе путог; 

рИео, шаси!& ша]атг!, оеп1з Феге п1от!15; за0фаз, ргаезеге ш 

в О А не 
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ресфоге, уешге, заба]атоз 1пфепве гиЁРаз, шаса8 12115 ралс13, 
ех!0'115. 

Характеристика. По складу тЪла походитъ на РЁ. регед ии, но 

меньше; верхняя сторона головы, усы и щеки чернаго цв$та; 

низЪ, особенно грудь, брюхо и нижн!я кроюпйя крыла интен- 

сивнорыж]я съ мелкими черными пестринами. 

Инд! Йсе!й сапсанъ представленъ двумя подвидами, изъ кото- 

рыхъ типичный Е. регедттают регедубтают распространенъ отъ 

Непала до Цейлона, тогда какъ Ё. регедтийот ай“ серз идетъ отъ 

сфверной и сЪверо-западной Инди до Кавказа. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБВЛЕН1Я ПОДВИДОВЪ КАГСО РЕВЕСВ1- 

МАТОВ БомовуАгг. 

1. Нижняя сторона интенсивно-рыжая, съ минимальнымъ развитемъ 

пестринъ и безъ сизато налета на бокахъ .. . „Е. р. регедгтафог. 

2. Нижняя сторона рыжая, съ сБрыми боками, брюхомъ и отчасти 

грудью, и сильнымъ развитемъ пестринъ на груди, брюхЪ, бокахъ 

т ва Я В АС Е. р. асерз. 

Ка1со регест1па ог регест!пабог Зохрвулал, (1881). — Сапеанъ 

индийский. 

со ретедттадот Зохреултл, РЬуз. ба]1зКареёз Т1азК. Глохь, 1837, р. 111, р1.4; 

Свлу, Степ. о# Ви:4$, Т, р. 19 (1844); Зохрвудтл, Апп. & Маг. Май. Н15%. 
ХУ1Т, р. 454 (1846); Вгхтн, Са. Ваз Миз. Ав. бос. В., р. 14 (1849); 
Сотсто, Ваз о Аза, Г, р1.3 (1851); Вгхтн, Топги. Аз. Вос. В. ХХ, 
р. 521 (1851); Новзетето & Моове, Саф. Влгаз Ми. Е. Т. Со., р. 18, п.20 

(1854); ГАудвр, Апп. & Мас. Маф. Н13%. ХП, р. 102 (1853); Тевоок, 
В!:45 о# Тала, Т, р. 95 (1862); Номв, Воче№ Мофез, Т, р. 55 (1869); 

ТеЕвром, Пуз, 1811, р. 28%; Пегмв ВаасП#е, Пуз, 1811, р. 868; Аховк- 

зох, Рг. 0001. Бос. 1811, р. 618; Нотозмовтн, Ргос. 001. Бос. 1819, 

р. 410; БнАвРЕ, А пп. & Мас. Маф. Н1$$. вег. 4, ХТ, р. 238 (1813); бнАврРЕ, 

Саф. Ваз Втё. Маз. Г, р. 882 (1814); Номк, №5 а. Есоз, р. 93 (1874); 

Гассе, Б%г. ЕКеа%В. ТУ, р. 195 (1876); УАговх, Г1з, 1816, р. 342; Номв, 

Б4г. ЕеафН. У, р. 500 (1811); Номе & ПАух. В. Ееаф®. УТ, р. 1 (1818); 
Плдугоз. & \У Ен. 54г. КеафЬ. УП, р. "3 (1879); ВАтл, Иа. р. 196; 

Совхвх, фе. ЕеафЪ. УТТ, рр. 4238, 424 ефс. (1819); вас, Вагав оЁ Сеу- 
]оп, р. 106, 1200 (1880); Вотьвв, Бёг. Ееа\В. ТХ, р. 3710 (1881); бовмву, 

Поз, 1882, р. 291; Ве, 5%г. Ееа%Ъ. Х, р. 3 (1882); ПАу1зох, Ил4еш, 
р. 388; Сбовхвх, [456 Пги. В. оё Ргеу, р. 105 (1884); Буутки. & ВаАвмез, 

Поз, 1885, р. 55; ВгАмговр, Е. Вг. Гп4., В1таз, ПТ, р. 415 (1895); ТвззЕ, 

515, 1908, р. 179; М нттенелр, Пулз, 1909, р. 268. 
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Е со зпайеепт Теврох, Маг. Тоги. Х, р. 81 (1889); 1а. 11. Таа. Огп. р1з. 12 
& 28 (1847). 

со зийатеиз Норсвох, шп @вду’з 200]. Мс. р. 81 (1844). 
Еасо тифег Зсньвсвт, Мав. Р.-В. Еа|с., р. 5 (1862). . 

1сопез. Тевром, Ш. Тва. Огп. р15. 12 & 28; Собт», В. оё Аза, Г, р|. 8; Бохрет., 
Рьуз. Баз. Т1азк. Гомо. 1881, р. 4. 

Диагнозъ Биарга Разсо-сфа1уБейз, забёаз Ифепзе гайлз, саез1о 
Вал ]ауабиз. 

Описане. Инд!Йсв!Й сапсанъ походитъ на обыкновеннаго, но 

отличается меньшимъ ростомъ, вБроятно, принадлежа къ одной 
групп съ РЁ. иймог и РЕ. ритйсиз, и нфкоторыми особенностями 
окраски, а именно: черной окраской головы, съ черными ще- 
ками и усами, сливающимися въ одно большое черное поле, и 
интенсивно-рыжей окраской испода, почти безъ прим$си с$раго 

и съ слабо развитыми пестринами. Однако, по меньшему раз- 
витпо рыжаго цв$та и большему сЪраго и пестринъ на нижней 
сторон пфлый рядъ особей приближается въ большей или 
меньшей степени къ Ё.р. а#74сер$, который несомнЪнно ближе къ 
Г. регедтииз, нежели типичный Ё. р. регедттаюг. Совмех, изсл- 

довавпий большое количество особей описываемаго сокола изъ 

разныхъ частей Инди съ Цейлономъ включительно, опредт- 

ленно говоритъ, что типичный Ё. регедттают (регедтиииот) при- 

надлежитъ южной Инд и Цейлону. У взрослыхъ особей от- 
сюда красный цв$тъ испода выраженъ наиболЪе, пятнистость 

той же стороны наименЪе, сБраго налета нЪтъ или почти нЪтъ. 
Ч$мъь ближе къ сЪверной и сЪверо-западной Индш, т$мъ 
менфе рЪзко выражены вс три признака, `особенно два по- 
олфдн!е, представляя огромныя индивидуальныя колебан1я, при- 
ближающия ЕР. р. регедутают къ РЕ. р. айчсерз. 

Взрослая самка (изъ Нильгири). Темя, затылокъ и задняя 

часть шеи аспидно-черныя, безъ пятенъ, лобъ едва блЪднЪе; 

верхняя часть спины съ большею прим$сью сизаго цвЪта, чБмъ 
голова и задъ шеи; нижняя часть спины, поясница и верхн!я 
кроюпия хвоста темно-сизыя съ нерФзко выраженными боле 
темными поперечными полосами. Хвостъ почти аспидно-черный, 
боле голубоватый у основан1я, ч$мъ у вершины, съ темно-ры- 
жими вершинами перьевъ. Верхн!я кроюпця крыла и плечевыя 
одного цвЪта съ прилежащими частями спины, маховыя черно- 
бурыя. Усы и пространство подъ глазами слились въ одно чер- 
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ное пятно, отъ котораго на короткое разстоян!е идутъ собственно 
усы. Горло бЪлое, постепенно переходящее въ рый цвВть 
зоба и рыжя боковыя части шеи; грудь, брюхо, бока, штаны и 
нижн!я кроюцйя хвоста кирпично-рыжя. На груди и брюх5 
р$двыя едва зам$тныя аспидно-черныя пятнышки, на бокахъ и 
нижнихъ кроющихъ хвоста св$тло-аспидныя поперечныя по- 
лосы. Сл$ды послфдняго цвЪта въ вид неясныхъ поперечныхъ 

полосъ и даже цфлыхъ опахалъ существують и на перьяхъ 
штанов. 

Радужина темно-бурая; восковица и ноги желтыя, посл дн1я 
свфтлЪе — лимонно-желтыя, первая темнфе—нФеколько охри- 
стая; клювъ темно-свинцоваго цвЪта, св5тлВющий къ основан!ю. 

Взрослый самецъ въ общемъ походитъ на самку, но 

отличается бол$е чисто-черной (въ смысл отсутетв!я бураго 
тона) окраской головы, задней части шеи и прилежащей обла- 

сти спины, а равно щекъ и усовъ; напротивъ, нижняя сторона 
блЪднЪе, нежели у самки, а поперечныя пестрины на подмы- 
шечныхъ и нижнихъ кроющихъ крыла лучше развиты; на хво- 
ст слВды темныхъ.поперечныхъ полосъ, бол$е выступающие 

въ основной половин хвоста, бол$е стушеванные въ средней 
зонЪ и почти исчезающе на вершинной половин? "). 

Размфры: <. Г. 13,9"—14.9"; Е. 34"; 0. 11.4*—11,6'; С. 6— 6,4"; Сила. 0,91"; 
Т. 1,8" —9/; Рив. 2,1". 

о. Е. 151, Е. 88, 9"; 0. 128" 18,4", С.6,5'; т. 1,9"—97; Ош. 1,95—24" 
(по Гессе и Совмех.) 

Для описанйя молодыхъ экземпляровъ у меня не было мате- 

р1ала, но судя по описан1ямъ Совмеух между молодыми Ё. р. реге- 

итог и Е. р. @тщерз нЪтъ существеннаго различ1я и потому 

я позволяю себ ограничиться описан1ями соотв$тетвующаго 

наряда посл$дняго подвида. 

Географическое распространене. Инд!йсвай сапсанъ въ его ти- 

пичной формЪ распространенъ отъ Непала къ югу до Цейлона 

и въ Бирманш. Живетъ осфдло въ лБсахъ и лБсистыхъ ча- 

стяхъ страны, нигдЪ не являясь не только обыкновеннымъ, но 

скорЪе всюду будучи р$дкимъ. Оригиналъ, описанный Сунде- 

1) Повидимому, у Е. р. ре’едфчтают полосатость хвоста мене выра- 

жена, нежели у Ё. р. а{76ерз, но и въ пред$лахъ только этого подвида 

(регедтлтаот) у самокъ менЪе, нежели у самцовъ. 
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ВАЛЕМЪ, былъ добыть въ мор подъ 6° 20' с. ш. на пути между 

Цейлономъ и Суматрой, въ 10 швед. миляхъ отъ Никобар- 
скихъ острововъ, но, до сихъ поръ этотъ видъ не былъ добыть 
на Малайскомъ архипелаг, гдЪ его замВняетъ боле крупный 

Е. тйатодетуз, Стоотл. 

Экологическя данныя. Индйск1й сапсанъ любитъ утесы въ 
л$су или около лЪса, гдВ и гн$здится. Добычу его составляютъ 

куропатки, перепела и др. птицы, но особенно голуби и попу- 

гаи. До известной степени этотъ соколъ можетъ назваться 

даже сумеречной птицей, такъ какъ охотится очень рано 

утромъ и поздно вечеромъ, благодаря чему нападаетъ на лету- 
чихъ мышей и “козодоевъ. Будучи чрезвычайно осторожнымъ, 

онъ попадается на глаза большею частью только во время пре- 

сл$дован1я добычи, т. к. въ другое время прячется среди не- 
доступныхъ утесовъ. Хотя иногда и можно вид$ть инд!Йскаго 
сокола сидящимъ на деревьяхъ, тфмъ не менЪе это надо счи- 

тать исключен1емъ. На лету описываемый видъ легко отли- 
чается отъ обыкновеннаго сапсана какъ своимъ малымъ рос- 
томъ, такъ и бросающимся въ глаза св$тлымъ, по сравненюо 

съ верхней частью спины, сизымъ надхвостьемъ. 
ГнЪфздо или устраивается изъ сучьевъ на выступ скалы 

самимъ соколомъ, или занимается старое какого-нибубь другого 

хищника. Яйца откладываются втечен1е довольно продолжи- 
тельнаго времени, съ января по апрФль. Они им$ютъ узко- 
овальную форму, блЪдно-розовато основного цвЪта съ фолето- 

выми т$нями и густо-красными пестринами. 

2 а. Еа1ео регео’ь!пафог аб серв Номе (1869).—Сапсанъ малый, 

Табл. ПЛ. 

Еойсо айчсерз Номе, ВопоВ Мофез, р. 58 (1869); Номе, Гз, 1811, р. 24; Чек- 
ром, П1з, 1111, р. 287; Амревзом, Рг. 001 Бос. 1811, р. 679; бовмех, 

36. ЕеафВ. УТШ, р. 498 (1819); Сокмех, Плз, 1882, р. 291; ОдтЕз т 

Номе’; М. & Е. 9 па. еа4., ТП, р. 185 (18). 
# Расо регедттайо" Бомо. ВтАмЕово, Еазё. Регз1а, П, р. 108 (1816). 

Еа1‹о регедттаот Втамргово, Еааша оЁ Вх. Тпа., В1газ, ТП, р. 415 (рати) 

(1895). 

Фауниетическая литература, касающаяся Росси, 

со регедтатиз (зифзр. сотпасит, Втрт) Вильконсклй (\Упкохмзкт), Мат. по 

позн. ф. и фл. Росс. Ими. Отд. зоол., выш. ПП, стр. 16 (1897). 



Есо ретедттиз т. Нан Е о мы т ) 
ской обл., стр. 58 (1910). 

1сопез. Совмех, Пу, 1882, р]. Х. 

Энземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 846. ех. < а4. 80. ХП. 900, Тгапзсаясаза, 41в%г. Йа- э 
_ КафаЛу. сой. Мезвтив. 

№ 841. ех. 0]. ша. 14. Ц. 901, Тгапзсаллсаяа, 4134г. Йа- вк 
Каба]у. сой. Мехевгев. 

№ 849. ех. О]. шаб 18. У. 908, Каба]у. (25. ТУ. 988 е _ | ы 
№ 850. ех.О}. ша 11.У. 908, 0140 саф.). со]. Мехявтев.. 
№ 851. ех. 0 ]. ши6 18. УШ. 900, Тгапзеаасаяа, 4184г. ИЙа- У 

_  Каёау. со. Мехявтев. = 
№ 852. ех. О]. ши 91. Х, 910, 171815, Богбаз МизсЬфа14.  соП. Мемивтев. — 
№ 858. ех.О]. ша 12 УП1.900, Вабаш, аа Я. ТеБогось. со. Мемявтев. = 
№ 854. ех. @ а р ЗЕЕ Вабаш, баз рог. Еахш.  соП. Мемевтев. 
№ 855. е#. о ад. в, а: НОВОЕ 5. соП. (а ан 

№ 848. ех0О)}. ши 18.У. 908, Тгапзсаасаяа, 4134г. Йа- 

\ 

д и 
к: 

М5стныя и инородч. названя: у гур. и адж. — шавардена (Вильконский). 

Дтагнозъ. Ббабата уата 1, зе ошпез ша)огез, даа Ё. р. ре- 
уе дтзтают, тахпи1 зресшипа шшога Е, регедтий ераздие зехиз 
ассе4ипф; Чотзо а1зае саез1о-сВа]уЪе!з; уепёте, ргаевегЫ | 

Вуросвоп4гИз регзраеае саез1о ]ауафз, реппагат шагош!иаз 
гиЁезсер ив. 

Описане. При довольно значительныхъ колебашяхъ въ ве- 
личинЪ, описываемый подвидъ отличается отъ Ё. р. регедутают 
большими разм$рами, уступая въ то же время по величин® 
самымь мелкимь особямъ Ё, регедтиииз. По окраск$ напоминаетъ 
Е. р. т. соттесит, т. е. сверху аспидно-сизый, свфтлБюцщйй къ 

хвосту, снизу густо-рыж!й съ б$лымъ горломъ и сильно разви- 
тымъ с$рымъ цвЪтомъ на бокахъ т$ла, штанахъ и въ области 

подхвостья, — при тонкихъ пестринкахъ, начиная отъ зоба. 
Усы широве черные, сливаюцщеся съ нижней черной полосой 

подъ глазомъ. 
С. у. ЕвьАмавв ввелъ въ фауну Европы, одновременно съ 

Е. Зафатиз Фа Лотлсиз и съ такимъ же малымъ основанемъ, 

Е. регедутиз ай“чсерз изъ южной Росойш, котораго онъ характе- 
ризуетъ какъ ближайшаго къ Ё. р. 970зетепИ4, прибавляя о 



а ы его признакахъ сл$дующее: „Пе Отфегзеце 13$ тете шеёз$ уе 
— Те аев ©66 уоп Еогш Ш (т. е. Е р. дузеепич8), @1е деле 

‚ ‚а 

Ощегзейе Чег ОФ еЪеп#ав ФеЙе" аз Ъе! Рога ТП, тауеЙеп аисВ 
_тейисейз;. АлоЪ 135 @1е апп е \УеПепхееЪ папе: \4е] зрёгНеВег 
ипа оЁег Чатой уегеп2еНе ЕесКеп тата] пас 4ег Ме 4ег 
Опфбегвейе ха егзеф2б“ (Топги. Ё Ого. 1908, рр. 295, 298). 0. т. 
Евтлмакв не приводитъ размВровъ для своего. Й. р. ай’ серз, но 
‘достаточно и приведенныхъ цвфтныхъ особенностей, чтобы 
утверждать, что Ё. р. ай“ серз названнаго автора не имЪетъ 

ничего общаго съ очень темнымь сверху и снизу Е. р. айчеерз 

Номв, а относится къ Ё. р. т. 0748еепй'15, вБроятно старымъ и 
сверху отъ обнашиван1я пера сильно побур$вшимъ экземиля- 
рамъ. Однако, само по себф присутетвые Е. айсерз на Кав- 
каз$ не представляло ничего невфроятнаго, уже въ виду того, 
что мы читаемъ у \. Вьдмково въ Еазего Регаа, П, р. 108. 
Майоръ Эт. Лонм сообщилъ ему, что зА4Ми персидскихъ соко- 
линыхъ охотниковъ птица съ почти черной головой и густо- 
ржавчатой грудью и очень походитъ на индскаго $й4йт — 
Е. регедттейюот. ВьАхговр отъ себя прибавляетъ, что это можетъ 
относиться какъ къ К. регедумают и Е. ай9серз, такъ и къ 

какому-нибудь еще неописанному близкому виду сокола. ДалЪе 
майоръ Эт. Лонх дЪлаетъ драгоцённое указанйе, что перс!яне 

различаютъ трехъ охотничьихъ соколовъ подъ разными назва- 
н1ями: здаМт изъ западной Малой Аз1и, самый темный, зйтбой 

и Гагабад „гот С1тсазза, Сеогола ап Атшеша“, т. е. изъ 
Грузш, Армени и страны черкесовъ, средн!йй, и [475$ изъ 

южной Перо!и, самый св$тлый. Онъ же говоритъ, что соколъ, 
описанный Млрко-Поло изъ горъ Париза, близъ Кармана, не 
можеть быть нич$мъ другимъ какъ зйаМм. „Въ горахъ Кар- 

мана, пишетъь МаРко-Поло, встр$чаются лучше сокола въ 

свЪтВ. Они меньше сапсана, съ красной грудью, нижней сто- 

роной шеи и между штанами; полетъ ихъ такъ быстръ, что ни 
одна птица не можетъ уйти отъ нихъ“. 

По моему мн®н!ю, сообщен!е майора Эт. ФТонх’а подтвер- 
ждается экземплярами малорослаго сапсана, собранными Е. В. 

Цвътковымъ въ Закатальскомъ округ, такъ какъ, если отно- 

сительно молодыхъ соколовъ отсюда и могло бы возникнуть 
сомнн]е въ ихъ точномъ опред$лен!и, за то взрослый самецъ 

не оставляетъ м$ста никакому сомнфнйо въ его принадлеж- 
ности къ А. 47665. Въ виду исключительной недостаточности 

Фауна Росои. Птицы. ТУ. я 9 



т ниже. 
Разм$ры: =. 

О ЕО т. ры: В ее 
6 аа. Сел. Кетукло 

ЭЗьъаталт. окр... 45.90” ЗВ ЛЬ ба Ос ве 
6 ла. Батумъ,по- 

ляна у Чороха.  — — _1»Э 6,25 1,25 0,25 115 185 
4 лап. Окрестно- 

сти с. Алмало 

Закатал. окр.. 1487 3487 ИБ 6 Ро 16 415 
ао. Окрестно- ой - 
сти с. Кахи 

Закатал. окр. . 15 88 10,5... 6955 АБОРТА рЕВ 

. 

раю. 14еш.. . 18,25 395 1355 1 125 03 1,85 1595 9) р ’ ь р 
О дв. Пуаешт.. . 108% 39,25 1225 1,525 125.025. 2 

о аа. Ты 4еш.. . 18,15’ 41 В. © Г 1,25 0,25 206 212 

Самецъ въ 1-мъ взросломъ нарядЪ. Линька почти за- 

кончилась и старыя перья остались только на крыльяхтъ, среди 
плечевыхъ и 1—2 на штанахъ. Въ крылб 1-е значительно > 8 
и лишь немного «2. Наружное опахало съ пологой вырЪзкой 

на 2-мъ и 8-мъ, внутреннее съ очень рЪзкой выемкой только 
у 1-го. Верхняя сторона темная аспидно-сизая, св$тл$5ющая къ. 
хвосту; основной фонъ хвоста къ концу рулевыхъ темнЪетъ; 
нижняя сторона отъ б$лаго горла до подхвостья густо-рыжаго 
цвЪта, съ сильно развитымъ с$рымъ на бокахъ т$ла, штанахъ 
и въ области подхвостья, и отъ зоба съ очень тонкими пестрин- 
ками. Усы широве черно-бурые, Это сочетан1е темной окраски 
верхней стороны съ рыжимъ низомъ, испепщреннымъ нзжными 
пестринками, при широкихъ черныхъ усахъ чрезвычайно свое- 
образно и сразу обращаетъ вниман!е на описываемаго сапсана. 

Съ возрастомъ рыжий и с$рый цвфтъ нижней стороны должны 

еще усиливаться при одновременномъ сокращен!и пестринъ, 
тогда какъ черный и сизый цвфтъ верхней стороны в$- 

роятно становятся чище. При такомъ измВненши окраска взрос- 
лой птицы должна стать такой, какой она изображена на ри- 

сунк$, приложенномъ къ стать Совхех (Г, 1882, р1. Х). 



я ‚наряль должны исчезать. Нижняя часть спины и все над- 
ку 
в. 

а _хвостье сизаго цвфта, постепенно св тлфющаго къ хвосту, съ 

ьевъ, а: съ аспиднымъ налетомъ. ПР оврасва 
тоя т затылокъ на межлопаточную о в 

ерьевъ; но эти пестрины такъ слабы, что въ сл$дующемъ 

_ вербако выраженными боле темными поперечными полосами 
и черными стволами перьевъ. Плечевыя отъ основан1я всей 
парти къ ихъ вершин окрашены соотвЪтетвенно спин%. 

_ Верхняя сторона крыльевъ окрашена сходно съ межлопаточ- 

ЕВ Г ОЕ ОО МАЕ. ОУЧУЧАРЫ 

° НОЙ частью и до самыхъ заднихъ маховыхъ темнфе середины 

плечевой парти; кистевой край крыла бЪловатый. Второсте- 
пенныя маховыя буро-сизыя съ б$ловатыми вершинными 
ободками и сл$дами болфе свфтлыхъ, боле чисто сизыхъ по- 

 перечныхъ полосъ на внфшнемъ опахалЪ; по м$р$ прибли- 
жен!я къ плечевымъ остановятся на открытыхъ частяхъ все 
бол$е и боле чисто-сизаго цвфта, т. е. въ общемъ свфтл$ютъ, 
пр!обр$тая отъ неясныхъ болфе темныхъ поперечныхъ пе- 
стринъ мрамористый характеръ. Первостепенныя маховыя и 
ихъ кроюшйя черно-бурыя, первыя, начиная съ третьяго, съ 
узкими р$зко выраженными бЪловатыми ободками и всЪ на 
открытыхъ частяхъ съ сизымъ налетомъ. На внутреннихъ 
бурыхъ опахалахъ, начиная отъ вырзки перваго къ осно- 
ван!ю и соотв$тственно на остальныхъ, узыя поперечно-вытя- 

нутыя рыжеватыя пятна въ числБ около 18; уже начиная со 
второго махового, эти пятна къ вершин пера теряютъ свою 
правильность, какъ бы расплываются или стушевывалются, въ 
то же время сВрЪя. Хвостъ при основан!и одного цвФта съ его 
верхними кроющими, къ вершинЪ постепенно темнФетъ, ста- 

новясь аспидно-сизымъ; по вершин проходить рыжевато- 
бЪ$ловатая широкая кайма. Отъ основан1я хвоста до вершины 
поперекъ его идутъ около 10 поперечныхъ боле темныхъ по- 

лосъ, сначала (на закрытыхъ частяхъ) очень узкихъ и до- 
вольно свфтлыхъ, потомъ расширяющихся и темнфющихъ; 

9х 



лами волосовидныхъ перьевъ. Усы широке буро- ар ‘про- 

должаюцйеся такою же полосою подъ глазомъ къ кроющимъ — 
уха, которыя сливаются съ затылкомъ. Позади усовъ рыжева-о 
тое поле съ узкими черными наствольными черточками. Горло = 
почти б%лое, довольно рЪзко отграничено оть рыжаго зоба и 
совершенно безъ пестринъ. Зобъ, грудь, середина передней 
части брюха и отчасти подхвостье рыж1я, болЪе густого пвзта 
на груди. Бока т$ла и брюха, перья голени и подхвостье съ 

очень сильной прим$сью сЪраго цвЪта, который однако вездВ 
позволяетъ видфть остатки рыжаго, то на всемъ перЪ, то на _ 
его вершинномъ кра. БолЪе чистаго сВраго цв$та бока т$ла, 
штаны п подхвостье, изъ которыхъ подхвостье свЪтл$е, пе- 
пельно-сЪрое. Зобъ съ бурыми наствольными черточками, чуть- 

чуть ланцетовидно расширяющимися передъ вершиной пера. 
На границ между зобомъ и верхней частью груди пестринъ 

нЪтъ, а далЪе книзу, на серединЪ груди и брюха, пестрины 
становятся сЗро-бурыми сердцевидными. Бока тфла, штаны и 

подхвостье съ такими же поперечными полосами, боле рЪзко 

выраженными на бокахъ, болфе слабыми на нижнихъ крою- 
щихъ хвоста. Нижн!я кроюпя крыла и подмышечныя рыже- 
ватыя съ темнобурыми поперечными полосами; самыя крупныя 
изъ первыхъ гораздо бл$днЪе и с$рЪе. 

Радужина темнобурая. Клювъ синероговой, несколько св$т- 
лфетъ къ основан!ю верхняго клюва и желтВетъь къ основан!ю- 

нижняго. Восковица, голое кольцо вокругъ глаза и ноги желтыя. 
Самецъ молодой, въ 1-мъ свЪ$жемъ нарядЪ. Сверху 

темно-бурый съ рыжимъ поясомъ на затылкЪ, снизу густо-рыже- 
вато-охристый съ бурыми продольными пестринами. — Лобъ 
грязно-бЪ$ловатый. Вся верхняя сторона темно-бурая, н$еколько 
свфтл5ющая къ хвосту, съ сл$дами бл$дныхъ пестринокъ на 
темени и съ рыжими пестринами поясомъ поперекъ затылка; 

начиная отъ задняго края межлопаточной области до верхнихъ 
кроющихъ хвоста включительно, а также на плечевыхъ и верх- 
нихъ кроющихъ крыла узкле рыжеватые вершинные ободки, 



Като РЕВЕСВЛХАТОВ АТВЛСЕР$. 

бл$дно-охристые на верхнихъ кроющихъ хвоста; перья над- 
хвостья съ небольшими супротивными сЪроватыми поперечно- 

овальными пятнами; на большихъ кроющихъ хвоста попе- 
речныя рыжевато-с$рыя полосы, то сквозныя, то прерываю- 
ппяся у ствола. Хвостъ темно-бурый съ широкой бл$дно-охри- 
стой вершиной и Т узкими рыжевато-сБроватыми узкими попе- 
речными полосами. Первостепенныя маховыя окрашены какъ 
у взрослаго, но безъ сФраго налета и съ охристыми ободками. 
Уздечка ОЪловатая съ черными волосовидными вершинами 

‚ перьевъ. Усы широюе, густо-темно-бурые, продолжаюнцеся 

такою же полосою подъ глазомъ на кроюпия уха. Щеки охри- 
стыя съ бурыми наствольными пестринками. Нижняя сторона 
охристая, съ боле бл$днымъ горломъ и боле густою рыже- 
вато-охристою окраскою на груди и бокахъ. На горлЪ нЪфтъ 
пестринъ, на зоб узкая длинныя наствольныя черты, которыя 
расширяются ланцетовидно передь вершинами перьевъ на 
груди и брюх$. Передн!я части боковъ съ продольными пе- 
стринами, задн!я съ неправильной поперечной полосатостью. 

Перья штановъ съ бурыми сердцевидными пятнами. Нижн!я 
кроюпия хвоста съ бурыми поперечными полосами, н$сколько 
продолжающимися внизъ по стволу. Нижн1я кроюнйя крыла и 
подмышечныя рыжевато-охристыя съ бурыми поперечными 
полосами, большею частью прерывающимися по стволу. лювъ 
какъ у взрослой птицы. Радужина темно-бурая. Голыя части 

какъ у РЕ. регедутиз. Для сравнен1я съ этимъ экземпляромъ 
имются птенцы, вынутые изъ гнЪзда и препарированные еще 
до полнаго развит1я, затБмъ самецъь въ боле обношенномъ 
пер$ и самка въ совершенно обношенномъ перЪ, начинающая 
линять во взрослый 1-й нарядъ. ГнЪздовые птенцы сверху тем- 

нзе съ шифернымъ налетомъ на спинф и болФе интенсивно- 

рыжими фжавчатыми пестринами (узк!е ободка на перьяхъ 
темени, яркая пестрины на затылкЪ, ободки вс$хъ перьевъ 
спины и надхвостья), хвостъ, напротивъ, сВрЪе отъ сЪраго на- 

лета съ широкой въ 0,15" рыжеватой вершинной полосой. Ниж- 

няя сторона интенсивнаго рыжезвато-охристаго основного фона, 
съ боле св$тлымъ горломъ. 

Въ боле обношенномъ, нежели вышеописанный нарядъ, 

оперен!и верхняя сторона гораздо бурЪе съ бол$е бЪловатыми 
пестринами и бол5е сБрыми поперечными полосами на самыхъ 
длинныхъ верхнихъ кроющихъ хвоста и рулевыхъ, такъ какъ 



‘рыяий пигментъ и = при изнашиван1ио пера лег 
шается. На второстепенныхъ маховыхъ слфды поперечной 
лосатости, что вфроятно индивидуально; на первостепенныхь. 
голубоватый налетъ на внфшнихъ опахалахъ, Нижняя сторона’ 
очень выцвфла въ рыжихъ тонахъ, но грудь и прилежапия 
части боковъ и брюха замЪтно - остальныхъ частей. 

Въ сильно обношенномъ пер%, какова © изъ Кахи, добытая 
14/26. П. 901, обний тонъ сверху и снизу сильно СВ. 
оть выцвфтан1я какъ бурыхъ, такъ и рыжихъ тоновъ; рыже- 
ватыя пятна на открытыхъ м%$стахь отчасти побурЪли, не по- 
терявъ своей рыжеватой окраски, отчасти стали бЪловатыми, › 
но сФрый тонъ исчезъ вездф. Пробиваются мель!я перья на’ 
затылкЪ, въ нижней части спины, по бокамъ надхвостья, на 

зобЪ и на груди. 
Молодая самка, добытая 27. Х/9. ХТ. 910 въ саду Муштаидъ 

(Тифлисъ) очень пестра сверху отъ мелкихъ пятенъ по краямъ 
перьевъь и имфетъ сильно полосатое надхвостье. Пробиваю- 

пряся новыя перья на бокахъ зоба густо-рыхия съ бурыми 

наствольными черточками. 

Разм$ры: \. 13,25'; С. 1,4"; В. 1.95"; Се. 0,25"; Т. 2"; Шиш. 219". 

Повидимому, кавказсве Е. а4серз нЪсколько больше Ё. ай“- 

серз изъ с.-з. Инди, но сходятся по размБрамъ съ гималай- 

скими, которые въ то же время отличаются отъ типичныхъ 
присутстыемъ зачаточной бЪлой брови. Быть можетъ со вре- 
менемъ, когда по этому виду и по ЕР. регедуйог накопится 
больше матер!ала, удастся установить мФстныя породы этихъ 
малорослыхъ сапсановъ и выяснить ихъ отношен!е какъ къ 
средиземноморскому Ё. ри сиз, такъ и къ Е. регедтииз, но пока 

говорить объ этомъ рано. 

Географическое распространен. Ё. ай“серз до посл дняго' вре- 

мени приводился исключительно какъ форма сЪверо-западной 
Инди, связываемая постепенными переходами съ Ё. регедттеюот 

центральной и южной Инди и Пейлона. Ов$дВнйямъ Вьглах- 

ковр’а о присутстыи рыжегрудаго сокола, быть можетъ Ё. ай- 

сер, въ Перси, правда не подтвержденнымъ коллекц1оннымъ 
матер!аломъ, не придавалось до сихъ поръ никакого значен1я, 
хотя вфроятное нахождене РЁ. ай"серз въ Афганистан связы- 
ваетъ его индйское м$стонахожден1е съ допустимымъ персид- 
скимъ (См. ВгАмгово, Капа оЁ В. ша, В1лтав, ПТ, р. 415). 

„ 



вы не 
т И ‘или р ВЫ особой мБотной породой. | Ч 

въ ̀имбющагося литературнаго матер1ала, я считаю воз- 

иъ. отнести къ Е. абтерз РИ свфдЪн1я: показано 

К ‘стр. 76; показан1е г. о о нахожден!и сапсана въ 
район Кварцхано-Бешаулскихъ рудниковъ (Батумской обл.) 

_ въ юн% мБояц; свЗдфнйя г. Цвътковл о вфроятномъ тнЪздо- 
‹ _ ванш сапсана въ Тифлисской губ. на высотахъ, не превышаю- 
_ щихь 8.500'н. у. м. напр. въ долинф р. Алгета, въ ущельш 
АИ _Р. Храма (Матер. къ позн. ф. и фл. Росс. Ими. О зоол. У, 
_ стр. 10); и наконець, показан!е г. Сатунинл о нахождени сап- 
_ сана 12/24. У. 96 въ Шемахинскомъ у. (Матер. къ позн. птицъ 

Кавказскаго края, отр. 117). Если прибавить къ этому экзем- 
о пляры, доставленные г. Пвътковымъ изъ Закатальскаго округа, 

въ томъ числф и вынутыхъ изъ гнфзда птенцовъ, то можно 
_ придти къ заключен!ю, что И. ай“серз гнЪздится во всей горной й 

_ области Закавказья, до указанной г. Пвътковымъ высоты. | 

’ Вышеупомянутый экземпляръ сапсана изъ Петровска, молодой 
— О съ нфосколькими пробивающимися перьями на спинЪ, по 

окраскЪ не отличимъ отъ молодыхъ Ё. ай“ серз, но нфоколько 

°  крупн$е, почему я колеблюсь въ его опред$лен!и. Добытъ 2/15. 
_ ХТ. 911, очевидно на пролет утокъ и др. птицы, за которой 

°  сапсаны олЪдятъ очень настойчиво. 

> 

я Экологическ!я данныя ничтожны. Въ Батумской области ЕЁ, ай"- 

_ 068 преимущественно охотится за голубями и горлицами, но 

®° конечно нападаетъ и на многихъ другихъ птицъ, какъ боле 
®  крупныхъ, такъ и боле мелкихъ. СлЪдить за охотниками и, 

повидимому, нападаеть на выпугиваемыхъ ими или подране- 
ныхъ птицъ. ГнЪздится на скалахъ. 

ЕКа1е0о рап1сивб Гвудиллмт эхом. (1850). — Сапеанъ всредиземно- 

морсекий. 

Еасо ритсиз ГвудтитАмт том. Ехр|ог. 36. А|ю’6г., 015. р|. 1 (1850); МАтнввве, 

Еалие Огп1 В. 4е РА1ебг., р. 6 (1855); Совмез, Пу, 1882, рр. 810, 311, 

р ЧР РЕ ПРЕ 

. 



_р. 107 (1884); \Унитвнвль, Пиз, 1885, р. 95; @ 
166; Товь. о т на РР. 266, 215—977; Ме 

ва м. ар. а. г. ̀ ор нае, т р. 034 а А У 
Ваз оЁ Таша, И, р. 199 (1905); Швяззюк, Еёсз о Фе Ваз о 
Елпгоре, р. 82 (490) (1906); Ковмте, Тотти. #. Оги. 1907, рр. 440, а; 
Воскнил, 11, 1911, р. 641; Глумез, П/з, 191, р. 116. 

Еасо ретедтчтозаез Утдм (пес тя ), Веу. еф Маз. 001., 1867, р. 114; ат ь 
ровг, Еалша а’ЦаНа, Оесе], р. 810 (1874).. 

Есо Фатфатиз ЗнАврЕ (ратф.), Сафа1. В. ВгЦ. Мав. Т, р. 886 (1874); а че 
(рахф.), Топт. #. Оги. 1895, р. 158; у. Евьамевв (раг®.), Топг. #. Огп. 1898, к" 
р. 458, 454. | 

Е4со птипот Овиззвв (ратф.), В1газ оЁ Епгоре, УТ, р. 48 (1876). 
Еасо ФаФатиз ритисиз (Тлву. том.), у. ЕвьАхсев, Тотг. #. Ого. 1908, р. 298. 

Е вот 
1сопез. Гаудил.Амт сом. Ехруот. эс. А]о6г. О1з., р]. 1; Оввззев, В!г4з оЁ Епторе, . 

уо1. УТ, р. 818; Н. Тввх, Ого. оР%Ъе Бфг. оР бтЪгаЦаг, р1. а раз. 191; 
Млвтоветлл, Оззегуалт. за1 Мата. е4 Яссе]Н #а4е ш бахаезпа, р1. П; 
Ты, 1887, р1. УГ; МаАвтовеглл, Мопост. Шазг. 4есИ Осс. 41 Варша 
1 НАНа, р1. заЪ пот. Ёа1со Фатбатиз (а4.); Батлтх & Вворв., Еа]сопту 

ш Фе Вх. Тез, р\. 21. 

0уа. Пвиззвв, Есоз о Ве Вшав оё Епгоре, р. 53, Вэ. 6, 9. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 856. ех. © аа. ` 11.6%..98, Магоссо. У. Эоньбтев. 
№ 851. ех. @ аа. С. ХТ. 98, Магоссо. У. Боньотвв. 

№ 858. ех. © ау. 1. ТУ. 14, Таралех. Н. Тьвух. 

Дуагнозъ. Согрог1з Вопта Е. регедфто зио1И5, патпог, оеп18 
пао1з гафезсеп из, дао аа Е. ба’фагит ассед, заЪбаз гаЁезсепв, 

ргаезегёйа 1п уепфге ресбогецае, паса з 119715 пупа отгИлв, 

Описаше. Средиземноморсекйй сапсанъ меньше обыкновен- 
наго, оть котораго отличается также окраской, до известной 
степени занимая промежуточное м$Ъсто между нимъ и Ё. 6а7ба- 
7и5. Съ посл$днимъ его связываеть боле ровная бл$дно- 
рыжая, скор$е даже интенсивно-бланжевая окраска испода, 
рыжий тонъ въ области усовъ и присутств1е въ молодости 
двухъ рыжихъ пятенъ на затылк®, гд$ у Е. батфатиз въ соот- 
взтствующемъ возрастф рыжй поясъ. Однако, по окраскЪ 
верхней стороны Ё. рииеиз принадлежитъ къ групи Е. ре’е- 
ти, съ развишемъ какъ у послФдняго сиваго, а не сЪровато- 



‚ КАтоо РОМ!С08.. 

сизаго, какъ у Е. ба’Фагиз цвфта. ВмЪотБ съ т6мъ Е. рисиз 
отличается отъ Ё. регедуйийюотг ай’серз боле блВдной окраской 

какъ верхней, такъ и нижней стороны, но съ такими же мел- 
кими пестринами ‘на нижней, какъ у Ё. р. ай'6ерз. ИвмЪрен!я 

большого количества экземпляровъ Ё. риисиз дали Стовмех слЪ- 
дуюцйя цифры: 

6. 3. 1195—1160"; Тахв. 1,50"—1.80"; Ош. в. п. 1,809.00 
О. П. 18,00"—18,80'; Тахв. 1,80'—2,00"; Ри. в. п. 2,00"—2,10" 

Взрослая птица въ св$жемъ оперен!и. Верхняя сто- 
рона головы и затылокъ темнаго сизо-стального цв$та, нёсколько 
свфтлфющаго въ межлопаточной области, и отсюда постепенно 

ее боле св$тл8ющаго къ надхвостью. На голов замфтны 

черныя наствольныя черточки, съ межлопаточной области по- 
являются поперечныя полосы, сначала свЪтлыя по темному 
фону, далЪе темныя по свФтлому. Плечевыя, верхн!я кроюпя 
крыла и второстепенныя маховыя окрашены сходно съ соотв т- 
ствующими по положен!ю частями спины; первостепенныя 
темно-бурыя съ сизымъ налетомъ; хвостъ нЪфсколько темнЪе 

верхнихъ кроющихъ хвоста, съ рыжеватымъ вершиннымъ обод- 
комъ и шестью буровато-сизыми поперечными полосами, изъ 
которыхъ предвершинная шире другихъ. Усы, щеки и кроюпия 
уха одного цвЗта съ теменемъ. Горло, зобъ, грудь и бока шеи 
интенсивно-бланжевые, брюхо и подхвостье несколько рыжТе, 
бока и штаны съ сБрымъ налетомъ; на зоб появляются узвя 
черноватыя наствольныя черточки, расширяюнйяся въ ланцето- 
видныя пятна на груди; бока, брюхо, штаны и подхвостье съ 
узкими сизовато-черными поперечными полосами. 

Клювъ, восковица, кольцо вокругъ глаза и ноги какъ у 

Е. регедутиз. 

При обнашивани верхняя сторона бурЪетъ, особенно на 
темно окрашенныхъ м$стахъ, нижняя свфтлфетъ или точнЪе 

бЪлЪетъ. 
Молодая птица, вфроятно, рыжфе мелодого Ё. регед"иииз, 

походя боле на молодого Е. батбагиз. На затылкВ два рыжихъ 

пятна, сохраняюцйяся и у молодыхъ птицъ во взросломъ на- 

рядЪ, т. е. на 2—83-мъ году жизни. | 

Географическое распространене. Л. уисиз принадлежитъ пре- 

имущественно островамъ западной части Средиземнаго моря, 
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но распространенъ на востокВ до Малой Аз1и включительно, 
встр®чаясь и на материк Европы, по сЗверному побережью 
Средиземваго моря, къ сЪверу до Милана, и въ сЪверной по- 
лос Африки, оть Гибралтара до Египта. На материк Европы 
вЪ%роятно гнздится только въ южной части Пиренейскаго полу- 
острова, въ Африк— въ ея сверо-западномъ углу. Но во вс 
остальныя страны Средиземноморскаго побережья только за- 
летаетъ, преимущественно зимою, какъ залетаетъ и на Канар- 
све острова, гдЪ можеть быть встр$ченъ во всякое время гола. 

Въ предБлахъ Росси Е. ритеиз до сихъ поръ не найденъ, 
но принимая во вниман!е его присутстве въ Малой Авз!и, не 

представляется невфроятнымтъ, что онъ подходить къ нашей 
границ въ Армен. Во всякомъ случаЪ въ области, погра- 
ничной между Персей, Арменей и внутренними частями 

Малой Аз!и должны сталкиваться Ё. р. айчсерз, Е. фатфагиз и 

быть можетъ Е. риийсиз. Въ виду систематическаго положен1я 
Е. рипдсиз между Е. регедуйиз и Е. Фа’фагиз, изучен1е мало-аз1й- 

скихъ сапсановъ весьма интереско и только имъ можетъ раз- 
рЪшиться вопросъ объ отношен!и РЕ. регедттаютг къ Е. питог. 

Хотя н$которые зоологи, напр., У нитенвАр, Гово Гльговр, 

описываютъ Ё. рипйсиз сверху очень темнымъ (М]асЁ1зЪ-з]абе и 
З]абе-отау), я такихъ не видалъ и всЪ извЗстные мн$ экземпляры. 

гораздо свЪтлЪе кавказкихъ Ё. р. ай серз, почему для меня и не 

возникаетъ сомнфн1я въ опред$лен!и послЪднихъ. 

8. Еа1со Багфагиз$ Тлхх. (1166). 

Диагнозъ. Сопогша&опе согромз Ё. регедтию зи, таопИ- 

Че, ргаезегт Феш1пае, пахите уат1а 5, од ех раб 1а фатеп 
реп4ефё. Саре ех Пцео уе] ех Бгаппео га, за фаз Науо-гийаз, 
зирга со]оге саез1о уат1аЪ11 уеге саез!аз уе] саез10-с1пегеиз #аз- 
сз орзеятот! раз раз шшавуе 415 псы; паси]А ша]ат! апоавба, 
РазсА, га абтшаие уе] розЫысе стсатасфа; забфаз шасаНз 
таг15, ‘пав. 

Описане. По складу тБла походить на Е. регедтатиз, но 
вел$детв!е огромной изм$нчивости въ величин, особенно са- 

мокъ, выглядить то болЪе легкимъ, то боле тяжелымъ. ЗамЪ- 

чательно, что боле мелкая особи принадлежать Африканскому 

материку и лишь сравнительно рЪдко встр$чаются на протя- 



2х _ брюшного аа коракоидной ямы (СушкинЪ). 
7$ 

_ ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЪЛЕН1Я ПОДВИДОВЪ ЕАГСО ВАВВАВО5 

Тлым. 

1. Ростъ малый, длина крыла самки 11,10"—11,60". .Е. БагБагиз Багагиз. 
Е. 2. Ростъ крупный, длина крыла самки 11, 80% 18.60" а нь 

Е Кем рде 

. .Е. Баграгиз БаБуопси$, 

Разница въ величинф самцовъ обоихъ подвидовъ едва выражена. 

Еа!со Батграгиз багбари5б Тлмм. (1766). — Сапсанъ рыже- 

головый африкансвий. 

Еасо Бато атгиз Тапа. 5узф. Маф. Т, р. 125 (1166); ВомАРлвтЕ, Сопзр. Ат., р. 24 
(1850); Батлтх, ТЬ1в, 1859, р. 184; Твлэтвам, П1Чеш, 1859, р. 289; 
Эонтиань, Мив. Р.-В., Еас. р. 5 (1862); Нвовллм, Огп. М.-О. АФмЕ., Г, 
р. 21 (1869); Тас”Акохузкт, Топги. #. Огп., 1810, р. 31; Бнешку, В. оЁ 

Есурь, р. 181 (1812); Номе, Бфг. ЕеайЬ., Т, р. 19 (1812); Баомоввз, Рг. 
7001. Бос., 1812, р. 856; БнАкре, Са. В. ВтИ. Миз., Т, р. 386 (1814); 

Овеззьк, В!'4з оЁ Епгоре, УТ, р. 47 (1816); ? Амрвизом, Рг. 209]. 
бос., 1816, р1. 28; Амравзом, П14еш, 1818, р.2; бовмвх, Г515, 1882, 

рр. 804—806; Птхох, П14еш, 1882, р. 558; Сбовмвх, 1486 Пг. В. оЁ 
Ргеу, р. 108 (1884); Ковхта, Топг. #. Оги. 1895, р. 158; Тввх, Огп. оЁ 

фЪе Бёг, (га, 2-4 е4., р. 192 (1895); у. ЕвьАмавв, Тойги #. Оги. 1898, 
р. 454; ВнаАврЕ, Сеп. а. рес. оЁ Ваз, Т, р. 214 (1899); У нитАкви, 



"Ес ша Бонтвеет, & _Зозимлнт, Уб `Ептор. 
`@вдт, бет. о Вв, ту р. 19 (1844); Евитвсн, Убе. Виго 
(1858). и 

Сеппайа БатЪатиз ее Бе еф Мас. 4е 2001., 1854, р. 536; Втошь р 
вс. А]еет., р. 55. В (1867). ко 

Евлтвсн, Убе. а. а 2, ве. 3; Базу, _ 1859, т 6; в: | 
В1газ о# Еагоре, р1. 314; ? ты Рт. оо]. Бос., 1846, т 26; Ба]- у 
угх & Вворвтск, т! ш Ве Вгё. 1365, р1. 20 (дах.).. 

0уа. Ниоблли, Ого. №.-0. А#г. Таё. ХХХЦХ, Ве. 6; ПОвивзюв, Есоз о# Ще #1 
Виг4з оЁ Епгофе, р|. 53, В. 1, 8. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 859. ех. © ра. в. 4. ргаес. 1895, — 1егга Меуа4а. — \\. Боньбтев. | 
№ 860. ех. ра. в. 4. ргаес. 1895, — В1етга Меуада. — У. Бонгбтев. | 

Длагнозъ. МЕпог, а1а шо 11,10'—11,60" 

Описаве. Однообразная окраска взрослыхъ особей В. ба- 
фагиз позволяетъ безъ труда отличить этого сокола по призна- 
камъ, указаннымъ въ характеристик вида. Во всякомъ слу- 
чаф если смёшене его съ к$мъ-нибудь и возможно, то только 

съ ЕР. рисиз, но оть посл$дняго онъ легко отличается во взрос- 
ломъ состоявйи болфе или мене рыжей головой, въ первыхъ 
взрослыхъ нарядахъ рыжей полосой поперекъ затылка, тогда 
какъ у Е. риисиз здесь два большихъ боковыхъ пятна, и въ 

первомъ нарядЪ такой же рыжей полосой на затылк и общимъ 

изъ-желта рыжимъ тономъ. Оть Е. 146908 не трудно отличить 

Р. атфатиз ба’Фатиз не только по окраск, но и по складу: не 
смотря на свои малые разм$ры, это все-таки по складу тяжело- 

ватый соколъ, какъ сапсанъ, а не бол$е легый, изящный какъ 

Е. уа4едди. 
Въ виду совершеннаго сходства по окрас Е. 6. Батфаги$ 

съ Е, 6. ва отсиз, было бы излишне давать подробное описан1е 

перваго въ разныхъ нарядахъ, такъ какъ соотвтствующее 

описан!е можно найти ниже для принадлежащаго нашей фаун® 

Е. 6. Баботясиз. 

Распространенге. Ё; 5. Ба’батиз является преимущественно, но 
не исключительно африканской формой. Въ ЕвропЪ онъ при- 

хо ле Рольф же 



# 

_— ЕАгсо ВАВВАЕОЗ ВАВУТОМ!О0В. = 

В НЕТ 

_ дится въ С1ерра-НевадЪ. Изв$етенъ также съ Тзо]а Возва, 
у южнаго берега Сардин!и, и вФроятно водится по другимъ 
‘островамъ Средиземнаго моря, хотя гДЪ именно — укавать 
трудно, т. к. его часто смфшиваютъ съ Е. рисиз. Въ АфрикВ 
онъ принадлежить Марокко, Алжиру, Тунису, Египту, Нуб1и 
и Абиссини, но в®роятно только въ качеств случайно залет- 
наго бываетъ на западномъ берегу Африки. Въ Аз!и Е. 6. батда- 
тиз можетъ считаться распространеннымъ черезь Малую Аз!о 
и Перею до соЪверо-западной Инд, указаюе же Совмех, что 

описываемый подвидъ (по мнён!ю @овмеух, видъ) водится и въ 

. Восточномъ ТуркестанЪ, указываетъ лишь на то, какъ шатка 
граница между Ё. 6. ба’фагиз и Е. 6. фабуютлсиз даже по вели- 

чин, особенно что касается самцовъ. 

Экологическя данныя. Судя по наблюденямъ разныхъ нату- 
ралистовъ, Ё.5. батфатиз б1ологически не отличается ч$мъ-нибудь 

существеннымъ отъ Е. ре7ед"тиз. 

За. Ка1со равбагаз рару1оп1са$ Совмевх (1861). — Сапсан 

рыжеголовый аз1атеклй. 

Еайсо фабуотлсиз Совмех, Г, 1861, р. 218, р1. УП; Тввоом, Вг4з оё Тала, 
Т, р. 32 (1862); Вгхтн, Пуз, 1868, р. 8; Тввром, ГЫ, 1866, р. 221; Вгятн, 

Поз, 1866, р. 287; Соотр, Ваз о# Аза, рё. ХХ (1868); Номе, ВопсЪ 

№ офез, Т, р. 79 (1869), Свлх, Напа-115% В. Т, р. 20 (1869); БнАврЕ, П1$, 

1870, р. 428; Тввоом, Пв, 1811, р. 240; Пвгмв Влротлеев, 515, 1811, 

р. 366; ? Знетляух, В1г4з оё Есур, р. 189 (1812); Бнлдврв, Са%. В. Вг. 
Мис. Т, р. 881 (18714); Всотлх, Бфг. ЕеадЪ. ТУ, р. 118 (1816); Вгамково, 

Еазб. Регз. П, р. 104 (1876);? Амовввом, Ргос. 200]. Бос. 1876, р. 811, 

р. ХХ; бовмах, Пл, 1882, р. 489; Совмех, 148 Огги. В. Рг., 
р. 108 (1884); Совмех, Тв, 1881, рр. 158—166; бндвре, Бес. УатК. 
М155., Ауез, р. 10 (1891); Внавре, (еп. & Брес1ез оР В1газ, Т (1899). 

Фаунистическая литература касающаяся Росеш, 

Кайсо Зафотаеиз Совм. ЗЕМЕвтто\у, Топго. #. Огп. 1815, р. 171 (ратф.); Овез- 

звв & бе\ввтто\, ПГ, 1875, р. 106 (рагё.); Веввонм, П1$, 1882, 

р. 419; Мензвиръ (Мекивев), Орнитол. геогр. Т, стр. 288 (1882); 

Ртезке, Веу. ТитЕ. Оги., р. 9 (1888); Хлвоомо!, ВиП. ае Мозсоп, 
1890, р. 15; Ргвзке, Ого &®.; АазЪетфе 4. Юхр. 4. (+. бвом-Свалматго 

п. С.-Авеп, р. 277 (1892); Н. ЗАРУДный (Йлвормх), Орнитол. ф. За- 

касп. края, стр. 400 (1896); Зарудный (Йлворху), Эксп. по с.-в. Пер- 

с1и, стр. 111 (1900); Здрудный (Йлворху), Птицы Вост. Пера, 

стр. 115 (1908). 



_ Ред со бонатиа а ее а. оо). о ее р. 288 (1870); 5‹ 
_ Ве. Ееафа. ТУ, р. 118 (1856); Номв, 5. Ееафз. У, р. 140 (1877 
и Аховвя. & Совм. т 7001. Зос. т р. 2. Мих 

р Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 861. ех. © а4. 2. УП. 64, АпНе-эба а4 Я. Тадав. соп. ЗЕ\ Ето ы 
(Е. Твевегиалеу! фуриз.) | х Я 
а ом сх Розё РашнзК] аа НЙ.  соП. Мемевлев. | 

Магоаъ. ей 

№ 868. ех. @ аа. 6. ХТ. 89,  ТлакюБт-Кут. со]. Сувом-Срелл-› 

р № 864. ех. © а4. 20. Т. 90, — Саши. со. бвом-@вл- 
с МАО. | 

№ 865. ех. @ фах. 28. ТХ. 99, Е]. Свабап зир. аа ]ае. соП. Ко7тоу. | 
: АТфалп-паги. \ 

№ 866. ех. О а4. 12. У. 94, ТоБев-Ра-4лю, За-азсВоч. со. Вовово\увкт.. 
№ 867. ех. О аа. 8. ХП. 18. НуйгаЪаа, Этав. со]. Вотгвв (ВвЕ- 

ыы вонм). = 
№ 868. ех. ОФ ?а4. апбат. — С’атегаф. со. ЗсвоРв ое. = 
№ 869. е!. О аа. ? 44. Регза. _ вой. Мозковотко. | 

$ 
>. 

р 

Е 

$ 

Диагнозъ. Ма]ог, а]а 11 © 11,80"—13,60% шазсаН айтазаае заЪ- 
зрес1е! збабата, у1х @1егииф. 

Описане. Крупне типичной формы, что рзко выражено въ 
самкахъ и едва-едва въ самцахъ. Окраска въ обоихъ подви- 
дахъ тождественна. } 

РазмЪры: ©. У. 10,85" 11,50%; С. 5,956" В. 11"—1,8% Т. 19—18 
Ши. 1,9" 1,9", 

©. ТП. 11,80'—18,6* С. 5,65" — 18% В. 19—15. Т.11—9.15% 
Ши. 1,9% 9,2", 

Самка старая. Сверху темно-пепельно-сизая съ боле тем- 
ными поперечными полосами; голова рыже-бурая; нижняя. сто- 
рона бл$дно-рыжая.—Лобъ, надглазныя полосы и затылокъ ярко-- 



> 

_выя ее съ рыжеватыми вершинами и 10 темными 
_ поперечными полосами. Нижняя сторона бл$дно-рыжая, съ го- 

5. 

ыми: пестринками | подъ глазами. —. Е и ; 

о а Ай мОй- Бока. шеи о съ рыжими о р 

лубоватымъ налетомъ на бокахъ. Горло безъ пятенъ; зобъ съ 
бурыми наствольными черточками; грудь и брюхо съ округ- 

_лыми и поперечными пятнами. Бока, перья голени и нижн!я 

о кроюпия хвоста съ узкими бурыми поперечными полосами. г 
Нижн!я кроюпия крыла и ахШагез охристыя, съ бурыми попе- 

_ речными полосами, боле с$ро-бурыми на кроющихъ крыла. 
Клювъ темно-роговой, съ желтымъ основанйемъ нижней че- 

_ люсти. Восковица и ноги ярко-желтыя. Радужина бурая. 
Самецъ старый окрашенъ сходно съ самкой, но меньше ея. 
Молодая птица въ 1-мъ нарядЪ. Обпий тонъ буро-ры- 

ай.— Лобъ желтоватый. Темя темно-бурое съ широкими темно- 
рыжими ободками перьевъ, отчего при обнашиван!и темн$етъ. 
Надглазныя полосы, затылокъ и задняя часть шеи рыж!е съ 
бурыми пестринами. Спина, плечевыя и верхн!я кроюпия крыла 
темно-бурыя съ рыжими ободками; перья надхвостья и верхн!я 
кроюпия хвоста того же цвфта, только съ боле широкими 
ободками и рыжими поперечными пятнами. Маховыя темно- 
бурыя съ блдными ободками, сл$дами пепельнаго налета и 
рыжими поперечными пятнами на внутреннихъ опахалахъ. 
Х востъ темно-бурый тоже съ сл$дами пепельнаго налета, ши- 

рокой блБдной вершинной полосой и 9 —10 рядами рыжихъ 
пятенъ, округлыхъ на внфшнихъ опахалахъ, поперечныхъ и 
отходящихъ отъ края опахала, но не доходящихъ до ствола на 
внутреннихъ; наружныя опахала крайнихъ рулевыхъ безъ пя- 
тенъ. — Поля подъ глазами рыжевато-бурыя. Бока шеи желто- 
ватые съ бурыми продольными пятнами. Усы черно-бурые, 



ными полосами на нижнихъ  кроющихъ хвоста. Ниве кро ю 
пия крыла окрашены сходно съ боками, т. е. каждое’ Е. 

лыми или поперечными пятнами. * 

у 

Г еографическое распространене. — Въ моихъ г | 
тахъ я уже указалъ на омфшен!е Н. А. Оъверцовымъ Ё. $. 6а6у- 
10тйсиз съ молодыми Е. р. [еисодепуз изъ-подъ Сарепты и т®мъ — 

самымъ исключилъ Р.5. 6а6уотсиз изъ фауны Европ. Росейи. Къ 

сожалёнпо въ посл$дн!е годы учене Ктитченмтрт’а о „Еогтеп- 
< те1зе“, вм$от$ съ его стремлен1емъ уничтожить границы между 

видами и вмсто боле или менфе хорошо разграниченныхъ 

видовЪ дать ряды формъ, переходящихъ другъ въ друга, косну- 

лось въ частности и Ё. 6. 646/0т4сиз и снова (р. 294) ввело этотъ 

видъ въ число птицъ европейской фауны. Именно, С. ЕвегнЕвв 

у. Евгламовв упоминаетъ (опти. #, Огп. 1908) Касо Багфатиз фа- 
6 отсиз © аа. 17. Г. 900 изъ ставицы Прохладной Терской 
области. Клъь сожал$н1ю С. у. ЕвгаАмсЕв не даетъь описан1я этой 

птицы, ограничиваясь ссылкой на рисунокъ въ П1з 1861,1. УП, 
приложенный къ стать Шаву, и кое-какими вамЪчан1ями объ 
окраск$ сравнительно съ И. Ба’фагиз ритсиз и Е. Фатфагиз Фат- 
Фатиз. ИмЪя въ виду, что названный авторъ установилъ и для 

Герман1и особый подвидъ Е. ба’фагиз— Е. 6. дегтатисиз, который 
конечно относится къ Ё. регедуйииз, я думаю, что и кавказсвй 

Е. 5. Баботлсиз долженъ быть отнесенъ къ Е. регедгииия. Раз- 

мЪфры этого экземпляра, по С. у. Евгамевв, слЗдуюние: 0. 18"; 
С. 7,5"; Сайлев (зе с.) 1/19". Для германскаго типа — Ё. 6. де”- 

татасиз Ктитмзонмгот (Еа]со, 1905, р.4, Таф. 1) даеть для крыла 

только 111" и, давши его рисунокъ, опред$ленно говоритъ, что 
это о малорослый самецъ обыкновеннаго германскаго 
Е. регедттиз, а зат$мъ прибавляетъ, что „41е Убое], 41е шап 

(зе ег) а1з Ка]со Балфагаз Бехеофиее, зш4 жефег п1с4з аз 

Че МёппсВеп ап4 ВеПеп Ехешр]аге зйаНеВег \ар4ет еп“. 

И ЧЕ РУ 



иное, какъ р ‘регедутив. ВНОК эти соображен1я еще не 

‘исключали бы возможности случайнаго залета #Ё.6. фабуотлсиз на 
< Фверный Кавказъ, но и эта возможность отпадаетъ посл статьи 

Кьигузонмгрт’а (Ез]со, 1907, р. 62), въ которой онъ описываетъ 

Е регедутиз самсаяесиз по ПНВ съ с.-в. Кавказа. Повидимому, 

$ это та же самая птица, которую у. ЕвгамаЕв описалъ подъ на- 
_ вванемъ Е. 6. Бабуоисиз по экземпляру изъ станицы Прохладной 

изъ коллекши Кгигмзснмгот’а. Ктигчеснмтот прибавляетъ, что 

_ его Е, р. саисаяеив образуетъ промежуточное звено между такъ 

“Зоб ЗВ 

_ называемыхъ Ё. регедтииз и Е. Фатфатиз и довольно хорошо 
°— подходить къ изображен!ю Ё. $. дегтатеиз. Такимъ образомъ, 

мы доходимъ до опред$леннаго изображен1я птицы и, основы- 

_ваясь на немъ, уже съ полнымъ правомъ можемъ сказать, что 

въ Е. 6. дегтатсиз и Е. 6. Баботсиз у. Евглкоевв’а и Е. р. саиса- 

$ен$ Кьигизонмтгот’а мы конечно им$емъ дЪло не съ Ё 5. Батфагиз 

и не съ #.5. 646/1071си5, а вЪроятно съ Е. регедуйиз типа абейти, 

съ еще сохранившимися рыжеватыми пестринами на затылкЪ. 
Е. 6. ба отлсиз иметь сравнительно ограниченное распро- 

странен!е. Онъ принадлежитъ Русскому и Китайскому Турке- 
стану, БухарЪ, сверо-западной Инди, Афганистану, Белуджи- 

стану, Перс1и, Малой Ази и, въ вид исключен!я, сЪверо-во- 

сточной Африк$. Однако, въ качеств гнфздящейся птицы онъ 
распространенъ еще уже. Въ нашемъ 'Гуркестанскомъ краЪ 
онъ безусловно замняетъ собою на гнЪздовьВ Ё. регедутиз, но 

едва ли можетъ быть названъ здфсь сколько нибудь обыкно- 
веннымъ. Начиная съ востока, мы прежде всего встр$чаемъ 

свЪд$н!я о немъ у П. К. Козловл, который пишетъ слфдующее: 
„Этоть соколъ сталъ попадаться, правда изрЪдка, со вступле- 

в1емъ экспедищи въ бассейнъ Кобдо пли Кара-усу. Чаще на- 
блюдался въ долинахъ у сВвернаго подножя Алтаинъ-Нуру, 

особенно въ Хулмунорской, Тункульской и Шаргинцаганнор- 
ской, гдВ и добытъ въ верховьяхь рЪки Халюнъ экземпляръ 
коллекщи“ (Монголя и Камъ, т. У, стр. 208). Бр. Грумъ-Гьжи- 
мАЙлОо добыли одного самца въ оазис$ Турфанъ и другого въ 

Хами (Тн. Рькзкв, ОгойВ. Амзбеце ефс., р. 277). Ве эти свф- 
дБн!1я относятся къ кочующимъ особямъ, посЪщающимъ с.-3. 

Фзуна Росси. Птицы. ТУ. 10 
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МонголЁю осенью и отчасти зимою. Эматлвомез говоритъ о моло- 
дой ©, добытой въ ноябр$ въ Нарынъ-Кол? (Топго. #. Огп. 1906, 
р. 428), но АтмАзх ошибочно отмфчаетъь гнфздящимся въ Тян-. 
шанЪ не этотъ видъ, а Е. регедгииия. Съверцовъ видфлъ двухъ 
дрессированныхъ самокъ Ё. 6. фа отасиз въ Ауше-ата и еще 
одинъ дрессированный экземпляръ въ УзгентВ, а добытая въ 
Ферган® молодая самка, пом ченная имъ сначала тоже ва Е. 6а- 
отлсиз (Земвкти. & Мемтв. Ого. 4а Тагкезбап, П, р. 808), 
посл тщательнаго сравнен!я оказалась Ё р. [еис0детуз. Ста- 

рый соколъ описываемаго вида, добытый 5. ПШ (н. ст.) въ Са- 

маркандЪ, былъ полученъ Н. БеЕвонм (Г1з, 1882, р. 419). По 
словамъ ЗАРУДНАГО (Птицы пустыни Кизылъ-Кумъ, ш 11%.), 
Е. БабЛотсиз выводится въ горахъ Аристанъ-бельтау, Акъ-тау 

и Тохта-тау (въ Акъ-тау постоянно, а въ остальныхь не еже- 

годно). По словамъ киргизовъ, зимою не попадается. Юще ра- 
нфе ЗаРУДНЫЙ видфлъ дрессированную самку въ аулЪ Хатабъ, 
у Аму-Дарьи, пойманную тамъ, по словамъ владЪльца, зимою. 

ЗАРУДНЫЙ Прибавляетъ, что встр$чалъ нЪеколько разъ вЪроятно 
этотъь именно видъ въ культурной полосф Аму-Дарьи, гдВ 
однако этотъ соколъ встрчается повидимому лишь въ качеств 
залетныхъ экземпляровъ (УТ и УП. 89). ЗАРУДНыЙ склоняется 
отнести также къ этому виду сокола, зам ченнаго въ развали- 
нахъ у Толотанъ (18/30. УТ. 86). Въ 1912 онъ же нашелъ гн?Ъ- 

здовье этого сокола близъ р. Самхолъ на горЪф Нахдуинъ. 

Эешыл добылъ Е. 6. фа отсиз въ Кашгар!и, въ ЯркендЪ и Гуль- 

гунъ-шахЪ, и прибавляеть, что по собраннымъ имъ свЪд?- 

н1ямъ онъ гнЪздится въ горахъ Кызылъ-тагъ и Кугяръ, откуда 
въ начал зимы слетаетъ въ равнины Кашгар1и. ГнЪздится въ 

Кашмир и въ горныхъ хребтахъ на С.-8. и 8. оть ЦЧенджаба 
и отсюда вимою спускается въ равнины сЪверо-западной Инд, 
долетая къ югу до Нербудды и къ востоку до Уда. На западъ 
отсюда Е. 6. фаруотсиз найденъ въ КандатарЪ, КелатЪ и разныхъ 
частахъ Переш. Такъ, ЗАРУДныЙй нашелъ гнЪздо этого сокола 
въ хребтЪ Зуль-Пенай, верстахъ въ 17 отъ ес. Сараюнъ. За- 

тБмъ одиночная птица наблюдалась 10/22 апр$ля въ окрестно- 

стяхъ с. Зейрабадъ и другая такая же 5/11 мая въ горахъ Ба- 

гыранъ въ н$сколькихъ верстахъ отъ с. Рекуть (Экскурс. по 
с.-в. Перси, стр. 111). Въ слБдующую поЪздку ЗАРУДНЫЙ ВИ- 

дфльъ РВ. 6. баб отеиз однажды въ Зиркухской пустын$ около 
Хоузъ-и-Мусафыръ, 201У и около с. Бэндунъ 9/У, гдЪ этотъ 
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ыней. „К ЧИ же ву я отвошу 

, ое см. бтовхвт, 1436 Пгаго. Вшаз оё Ргоу, р. 109, 
т. 4 со 258 108) изъ ВИ, то этимъ и ка 

‘обравомъ мы вот съ Фовмеух можемъ а Е, 6. вавуо- 
Е 

11си5 вполн% аз1атскимъ пидар снфедящимоя въ горахъ 

— 

Экологически данныя. За отсутств1емьъ наблюден!й надъ обра- 
_ зомъ жизни Е. 6. фабМотсиз въ Туркестан\, мы приведемъ только Же. 

ар руководяпая свЪфд$н1я въ этомъ направленш. Рыжеголовый ых 

°—  сапсанъ гн®здитея на скалахтъ, повидимому, выбирая по воз- . 
о можности трудно доступныя мета. Число яицъ въ кладкб вЪ- РЖ: 
в. роятно не бол$е 4, птенцовъ видали по 9, по 8. Яйца похожи 

_ на яйца Е. регедттиз, но нЗсколько меньше. ГнЪздо, найденное 

_ въ хребтЪ Зуль-Ценай, 22 апр$ля, повидимому, еще содержало 
яйца, на которыхъ сидфла самка. Самецъ принеся къ гнЪзду 

‚ куропатку (Сассабз срифа’), нзкоторое время леталъ около и 
игралъ въ воздухЪ (ЗдрРУудный). Въ гнЪфздВ на горЪ Нахдуинъ 

близъ р. Самхолъ въ начал поня было три полуоперившихся 
птенца (ЗарРудный). Кормится этоть соколъ повидимому, только 

птицами, какъ-то: рябками, куропатками, голубями, чирками 
и пр. Всегда „сторожитъ птицъ на водопо%, сидя на кочкЪ и 

зорко сл$дя за появляющейся добычей. Стр$лою летитъ онъ, 

часто низко надъ землею и мгновенно схватываетъ добычу — 
бульдуруковъ, куропатокъ, чирковъ и др.“ (Козловъ). Вь Инди 

этого сокола Е для охоты за утками и другими пти- 
цами, 

Еа1со Ре1Ааея' 11 Зонтвввь (1841). 

Дуагнозъ. Стас ог, дааш Ё. регед"и$, дает ВЯолатаА согрог1в 
ассе@. РЦео ех гозасео-гаЮ, согроге зарга азсезсеп-саез10, 

10* 



ь темномъ г на верхней части спины, изъ ‘боле темныхъ н Г 
5 свЪтломъ въ области надхвостья. Хвостъ поперечно-полосатый.. 5 

Нижняя сторона или б%флая, или съ бланжевымъ оттёнкомъ, ` 
иногда очень сильно выраженнымъ, но при выцв$тан!и прю- В 

_ бр$тающимъ боле желтоватый тонъ и бл$днвющимъ. По этому х ее | 

рые основному фону отъ зоба до подхвостья разбросаны крапины и ы 

в. черточки, не сильно развитыя и сокращаюцщияся съ возрастомъ, 

а тогда какъ на бокахъ и штанахъ пятна поперечныя. | 

р | Мало изсл$дованы, но представляютъ большой интересъ 

3 возрастныя измфненя Ё. /е/едди. Г. Мавтоввыл говоритъ о вто- 

26 ромъ наряд этого сокола, какъ о промежуточномъ между 1-мъ. 
и взроелымъ. Однако, для меня неясно, можно ли сравнить этотъ 3 
нарядъ Е. /е14е09й со вторымъ нарядомъ @. засег. Если бы у | 
Е. 144е9дй дЪйствительно оказался настоящй 2-ой нарядъ, утра- з 

ченный группою Е. регедутиз и въ подродВ Регойсо, въ та- 
комъ случа этотъ соколъ могъ бы естественно занять про- 
межуточное мото между подродами Еасо и @ептла, соединяя 
въ себ пластическе признаки перваго съ ходомъ возрастныхъ 
изм$нен!й второго. | 

Е. }4еддй образуетъ два подвида: средиземноморевй Ё. {. к 
Те4еддй и сЪверо-африкансюй Е. }. мпуйегиз. Изъ послЪдняго | 

нкоторыми выдляется въ качеств особаго подвида Ё. /. ейат- = 
9е7з с.-з. Африки. Въ южной АфрикВ живетъ Ё. се’ сайз Тиснт., 
близый къ Е. /. мтуреги$, но несомнфнно заслуживаюций вы- 

дфлен1я въ качеств вида. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДВЛЕНТЯ ПОДВИДОВЪ КАГСОо ЕЕГОЕСС ПИ 

бонресаег, 

1. Сверху болЪе свЪтлый, болЪе чистаго сизаго цвфта, снизу слабо пят- 

ниетый ло Е Аи, 419 Соя о ОСЕЛ Лоо 
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Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 870. е4. Ф 2° у. Буеш. в. |. (Решава Васалиса?) со. Мехевтев. 

Дуагнозъ. Бирга с]ат1ог, аа] шао1з саезгаз; забав пипив 

тшаси]афа$; збафага 11011. 

Описане. Изъ двухъ подвидовъ Еафо }@4е9ддй типичный 

Е. }. 4 4е99й при большемъ постоянствЪ$ въ особенностяхъ 
своей окраски, нежели у Ё {. апурегиз, отличается отъ по- 

сл8дняго бол$е свЗтлой сизой окраской верхней стороны, при 
относительно равном$рномъ испешрен!и темени, и меньшимъ 
развит1емъ пестринъ на нижней сторон. Конечно, сравнивать 

можно только особи обоихъ подвидовъ строго соотв$тствую- 
щаго возраста. Сходство этого сокола въ окраскЗ съ Е.5. фафую- 

тисиз только поверхностное и довольно странно какъ то, что 

иногда ихъ см$шиваютъ при опредЪ$лен!и, такъ и то, что н- 
которые орнитологи ищутъ перехода отъ Е. регедутиз къ Е. }е[- 
4е9дй черезъ Е. 6. фар отасиз. ПослЪдн1й по складу типичный сап- 
санъ, съ окраской въ молодости, какъ и въ старости соотвт- 
ственно сапсану, тогда какъ у Р. /14е99й характерная окраска 

головы выражена уже въ первомъ нарядЪ, при гораздо мень- 
шемъ развит! и свфтлыхъ ободковъ перьевъ верхней стороны. 

РазмЪры: 04 1. 1313,9" С. 6,6"—1,6" Т. 1,6"—1,95% В, 1,9". 
оо Т. 145" 14,81% С. 8;1"—8;5'; Т. 1,4" 9,05% В. 1,25" 

Самецъ взрослый. Голова и задняя часть шеи блЪдно- 

кирпично-рыж1я, въ свЪфжемъ перЪ съ розоватымъ оттЁнкомъ, 
первая съ б$ловатымъ лбомъ, черноватыми пестринами на те- 
мени оть наствольныхъ черточекъ и черноватымъ пятномъ 
надъ переднимъ угломъ глаза; уздечка бЪловатая, щеки желто- 
ватыя, полоса подъ главомъ, продолжающаяся по верхнему 
краю кроющихъ уха, и узк1е усы темно-бурые; задняя сторона 
шеи съ бурыми пестринами. Верхняя часть спины, плечевыя 
и верхн1я кроюцая крыла дымчато-бурыя съ рыжеватыми обод- 
ками, которые въ обношенномъ перф сильно стираются, и 
ясными широкими поперечными дымчатыми полосами, съ сла- 
бымъ рыжимъ налетомъ; нижняя часть спины, надхвостье и 
верхн!я кроющ1я хвоста сизо-буроватыя съ узкими дымчатыми 
поперечными полосами на открытыхъ частяхъ пера, болЪе или 
менфе рыжеватыми на закрытыхъ. Больпия маховыя бурыя съ 
сизымъ налетомъ, бл$дными вершинами и рыжеватыми оваль- 



ыы. съ нов вершиной и он узкими | 
и поперечными полосами. Горло бФловатое, зобъ 

тый, грудь, брюхо и бока бланжевые, равно какъ штаны. 
востье. Каждое перо зоба, груди и брюха имФетъ у своей 
мос бурое пятно, оть котораго на нфкоторыхъ 

. ИЕ На бокахъ и штанахъ эти пятна вытянуты въ попе- 
_ речныя полосы черезъ все перо, подхвостье съ бурыми на- 

Ор 

ствольными черточками, нижн!я кроющ]я хвоста съ рЪзко вы- 
раженными буроватыми поперечными полосами. 

Клювъ сине-роговой, желтБюций къ основан1ю; восковица и 

_ ноги желтыя; радужина бурая. 

_ Самка взрослая. По окраск% сходна съ самцомъ. 

Возрастныя измненйя, повидимому, сводятся къ развитю 

_ боле чистаго дымчато-сизаго цвЪта на верхней сторонф и къ 
_ сокращен1ю пестринъ на нижней сторонЪ тЗла всл$детве исчез- 

новен1я бурыхъ наствольныхъ черточекъ и сохранен!я только 

однихъ пятенъ, которыя въ свою очередь становятся меньше. 
Изношенное перо отличается отъ сев$жаго бол$е бурымъ 

цвфтомъ верхней стороны съ сильнфе развитымъ рыжимъ на- 
‘летомъ на болЗе св$тлыхъ поперечныхъ полосахъ. 

Молодая птица. Голова грязно-кирпично-рыжая съ б%ло- 

ватымь лбомъ и широкими продольными бурыми чертами на ея 
верхней сторон$; задняя сторона шеи окрашена сходно съ го- 

ловой; спина, плечевыя, верхн!я кроюпйя крыла и надхвостье 
темно-бурыя съ рыжими ободками; верхн1я кроюшйя хвоста 

того же цв$та, но съ рыжими округлыми пятнами на обоихъ 
опахалахъ. Два средн!я рулевыя съ блФдно-рыжей вершиной, 
но безъ пятенъ; остальныя рулевыя съ рыжими пятнами, 
округлыми на внфшнихъ опахалахъ, сильно вытянутыми по- 
перекъ на внутреннихъ. Отъ вадняго угла глаза, по границ 

между задней стороной шеи и ея бокомъ, идеть широкая черно- 
_ бурая полоса. Горло желтоватое безъ пестринъ; зобъ, грудь и 
брюхо грязно-желто-рыжеватые съ большими темно-бурыми 

пятнами у вершины каждаго пера, отъ которыхъ вверхъ по 
стволу идетъ широкая темно-бурая полоса, захватывающая и 

центры опахалъ; на нёкоторыхъ перьяхъ въ бурый цвЪтъ по- 
крашены боле или менфе и края опахалъ. На бокахъ эти 

вершинныя пятна зам$нены широкими продольными черно- 



д съ желтовато-рыжеватымъ продольным пяти у 
каждомъ опахалЪ; пятно это съ волнистыми краями произо 
какъ бы изъ слит!я нЪфсколькихЪ ЗУ АВА 

страненъ на европейскомъ побережь$ Средиземнато моря, отъ | 
Испанш черезъ Италшо до Балканскаго полуострова включи- | 

тельно, на нфкоторыхъ средиземноморскихъ островахъ (Сици- | 
л!я, Критъ), въ ПалестинЪ, Перси, ЕгинтЪ и в$роятно хотя 

случайно посфщаетъ сЗверо-западную Африку, гдф въ качеств _ 
гнзздящейся птицы широко распространенъ Е. т Фапуметиз. з 

Въ южной Испании гнфздится, устраивая гнфзда на соснахъ 
(Тлтжово). Равнымъ образомъ гнфздится въ южной и, средней 

Итажши отчасти въ горахъ, отчасти также на соснахъ (Мдвто- 

вел); въ р$дкихъ случаяхъ залетаеть въ сЪверныя части 
страны и быть можетъ отсюда же проникаетъ въ южныя части 
Франши. По крайней мЪрЪ въ музеБ Марселя имЪется 6, до- 
бытый въ Ргоуепе”., но къ сожалЪнпо безъ даты. Въ видВ 

исключен!я залетаеть въ Германю. На Балканскомъ полу- 

остров гнЪздится въ горахъ Черногори, поселяясь на дикихъ 
трудно доступныхъ скалахъ; не можетъ назваться частымъ, но 
и не р$докъ. Въ Болгар!и распространенъ довольно равно- 
м$рно по всей стран, но, повидимому, гнЪздится также только 
на скалахъ. Наконецъ, въ Грещи Р. }. /е14е99 несомнЪнно 

также гнЗздится, и опять-таки, какъ кажется, только на скалахъ, 
но къ сожал$н!ю никакихъ детальныхъ свЪфдфы!й въ этомъ 

направлен!и не имЗется. Въ Малой Азши описываемый соколъ 

пока не найденъ, но не надо забывать, что кром$ небольшого 
береговаго участка эта общирная область совершенно не 
изслфдована. Въ Шалестин$ Е {}. }е4еддй (2) обыкновененъ 

внутри страны, по обоимъ берегамъ Тордана и Мертваго моря, 



ее Е я м Вь а ов описывае- 
въ области: Нила конечно не идетъ о Египта, 

ен какъ пение ни одного достовфрнаго случая: залета, 
№ Е 7. 499 даже въ Австр!ю, хотя около Дуная онъ еще и 
_ востр®чается, почти нельзя разочитывать, что этотъ соколъ за- 

_ летаеть въ Европ. Россо далфе Бессараб1и, но во воякомъ 
_случаЪ пока онъ здЪфсь найденъ не былъ. ГёБель внесъ Е. е1- 

4е99й въ списокъ птицъ Умалньскаго у. Клевской губ. на осно- 
ваши добытыхъ здЪсь яицъ малой (?), сравнительно съ обыкно- 

венными сапсаньими, величины. Изъ такихъ яицъ въ колл. 
Зоблог. Музея Академ Наукъ имется одно, которое я съ 
знакомъ вопроса отнесъ къ Е. регедттиз (№ 816). Однако, 

какъ ниже увидимъ, наблюден!я ГЁБЕлЯя надъ соколами, кото- 
рыхъ онъ отнесъ къ Ё. /1699й, я въ концф концовъ скло- 

_ ненъ отнести къ С. засег. Такимъ образомъ, получается путаница, 

въ которой разобраться, за отсутетемъ въ коллекши экзем- 

пляровъ соколовъ, принятыхъ ГйБелемъ за ЕР. }14699й, нЪтъ 

возможности. Можно только съ ув$ренностно сказать, что въ 

Уманьскомъ у. онъ ЕЁ. {214е990й не наблюдалъ. ДалЪе, въ ката- 
лог яицъ коллекщи Британскаго Музея (\Уо]. Ц, р. 299) унпомя- 
нуты яйца Е, /е14е99й изъ Роса и въ частности съ Волги, ко- 

торыя, какъ это справедливо отмЁчено уже О. Ввгвев’омъ, ко- 

нечно принадлежать въ дФйствительности балобану. Вообще 

надо имфть въ виду, что прежде, когда часто употреблялось 
видовое назван!е Е, 1апагиз, смфшен!е Е. /214е90 съ С. засег 

было дфломъ весьма обыкновеннымъ и правильное представле- 

н1е о географическомъ распространен!и соколовъ было полу- 
чено лишь поел переработки большого коллекщюоннаго мате- 
р1ала. Наконецъ, надо сказать, что нфкоторыми русскими орни- 
тологами неправильно опредфляется за Ё. /е14е99й типъ лич- 

ныхь измфнен!й балобана, описанный мною какъ Септиа засег 
Х. дигтпеф, съ сильнымъ развитемъ поперечной полосатости на 

верхней сторонЪ. 
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Экологичесмя данныя. Е. Х. /е14е99й является предпочтительно 
горной птицей, такъ какъ гн®здится большею частью на ска- 

лахъ, и лишь въ р$8дкихъ случаяхъ гн®зда его были находимы 

на соснахъ. Однако, внЪ гнЪздового пер1ода, этотъ соколъ, по- 

добно сапсану, посфщаетъ самыя разнообразныя мЗета, осо- 
бенно такя, гдЗ въ изобилёи держатся разныя птицы, служа- 
пия ему добычей. ГнЪздо устраивается или на скалЪ изъ 
небольшого количества травы и другого матер1ала, или на 

дерев изъ сучьевъ, очень рыхло положенныхъ другъ на друга. 

Кладка состоитъ изъ 4 яицъ, темно-краснаго цвта, по вели- 
чин превосходящихъ яйца сапсана и на одномъ конп% боле 

заостренныхъ, нежели большинство яицъ послЁдняго. 

Еа!со Ге1ае=>'11 фапуреги$ Бснгавег ех Тлонтемзтеия (1841). 

Касо Фапурегив Эснтесег, АЪЪапа]. СеЪ. 7оо)., р. 8, Таф. 12, 13 (1841, ех 
| Тлснтвхтегч, Миз. Вего].); ВомАрРдвтЕ, Сопзр. хеп. ау. Т, р. 25 (1850); 

Тиснтемзтетм, Мотепс]афог, р. 5 (1854); Зсьатев, Ргос. 2001. Вос., 

1864, р. 107; Чвлх, Напа-15% Вйгав, Т, р. 20 (1869); Вгамково, Сео]о5у 
& 7оо]оеу о# АЪузв., р. 289 (1810); Егмзон & НАвтглов, Убе. Озфаф- 

тИка’з, р. 67 (1870); Еумзсн, Тгапв. 001. Вос., УП, р. 208 (1811); ВнАвРЕ, 

Саф. Втаз Вгё. Маз, Т, р. 891 (1814); Внлвре, Сеп. а. бр. В1г 4$, Г, 

р. 274 (1899); Ктетмзсимтот, Еогтепкг. Еа]со Шего#а/со, р. 88 (1901). 

етииа Ф3атулетиз ВомАРАвВТЕ, Веу. её Мас. 4е 700]. 1854, р. 586. 

Расо сегасайз Новзетео & Моове, Саф. В1таз Маз. Е.-4. Сошр. Т, р. 22 

(1854); НАвтглов, Ого. \Уезба Ка’, р. 261 (1851). 

Касо 1ататчиз пубсиз Эснтесет, Мав. Рауз-Ваз, Ра|с. р. 15 (1862). 

Касо Г@еддй а. Фапутетиз Совмех, Плв, 1882, р. 489—442; Совмех, 145% 

В1гав оф Ргеу, р. 109 (1884). 
Касо Гааедди Эснг., (?) А. Ковмта, Топги. #. Огп. 1888, р. 154; (?) А. Ковмие, 

Тоаги. #. Огп. 1892, р. 841; {?) А. Ккомте, Топги. #. Огп., 1895, р. 158; 

у. Евгамаев, Топгп. #. Огп. 1898, р. 455 (рат). 

Касо еатдет" Ктатузснмтот, Еогтепкг. Ка]со Ыегоёа]со, Ада!а, р. 33 (1901). 
Косо атгтясиз абуззвтлсиз Месмлмм, Топги. Ё, Огп., 1904, р. 369, 405. 

Кайсо 1апатиз Епапдет. К]., А. Ковкте, Топги. {. Огп., 1907, р. 451. 

Кабо 1аполчиз Фатпулетгиз Тлснт., А. Ковыта, Тойги. #. Огп., 1907, р. 456. 

Касо мегорасо епапдет (Ктзснт.), бта# Йврллте, Топги. #. Огп., 1909, р. 210. 

Кайо Фатлудегиз абуззтасиз Мвомлмм, СтаР Ивртлти, Топто. Е Огп., 1910, 

р. 393. 

[солез. Зонтжвкь, АЪЪара1. @еЪ. 7001., Таф, 12, 13; Топги. #. Огп. 1898, Таг. 1Х; 

Топгп. #. Огп., 190%, Та. ХТУ. 

Ома. 115, 1864, р1. ТУ; Некослям, Огп. М.-0. А#г. Та#. ХХХ[Х, Ввв. 1—5. 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 811. ех. 9? 4. в. 4. ргаес. 1895, Калго, Аесурфат. Бонготвв. 
№ 812. ех. О аа. Моуешф 1848, Ког4о#ап. Стехсо\у5ЕГ. 



г > бобы ве, т. _  Сивмоомвкть — 
а РР _ АЪувеиа.. И 

11. С.-АЕ.. 1841—49. — 
к _ р Т.. Воуву. 

а По АВЕ сходенъ съ Ё. /. /е14е9ди, но го- 
а Е отъ сокращен1я или даже отсутств!я продольныхъ 

[естрины нижней стороны съ возрастомъ никогда не сокра- 

аются До такой степени, какъ у ЕЁ. /. }4е99й, и порядокъ 
_ ихъ сокращен1я другой, а именно: исчезаютъ вершинныя пятна 

ди наствольныя черточки. Очень часто надъ бЪ- 

_той, ни другихъ полосъ н®ть и верхняя сторона головы, при 

Е. пестринъ, становится очень однообразно свЪтлой. 
_ Повидимому, такля особи съ соотвтственно менфе развитыми 
Е пестринами на нижней сторон преобладаютъ въ ТунисЪ, откуда 
ы 9 были описаны Клейншмидтомъ въ качеств особаго подвида 

°  Шодъ названемъ ЕЁ. /. е//апдет, но встр$чаются и въ Египт$, 

вмЪстБ съ настоящими Е. }. «пумегиз и потому едва-ли пред- 

ставляютъ собою что-либо боле одного изъ типовъ личныхъ 

изм$нений. 

3 _ Молодая птица едва-ли можетъ быть отличена какими-нибудь 

® постоянными признаками отъ ЕЁ {. Гааедуи соотвЗтствующаго 

°  вовраста. 
| Что касается величины, то въ среднемъ РЕ. /. апумегиз, по- 

° видимому, н$сколько крупн$е своего средиземноморскаго со- 
брата, но на отд$льныхЪъ особяхъ эта разница почти неуло- 

вима. 

Давать подробное описане Ё. }. Фапушегиз считаемъ излиш- 
_нимъ въ виду того, что этотъ соколъ не имФетъ прямого отно- 

шен1я къ нашей фаунЪ. 

Географическое распространене. Этотъ соколъ имЪетъ очень 

_ широкое распространенйе отъ Египта черезъ Нуб1ю, Абисои- 
ню, Суданъ и т. д. до Уньямуэзи въ восточной Африк$ уже 

къ югу оть экватора. Съ другой стороны онъ обыкновененъ 
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въ сфверо-западной АфрикЪ, отъ Туниса черезъ Алжиръ до 
Марокко, найденъ въ Сенегамб]и и на Нигер и вФроятно рас- 
пространенъ отсюда черезъ весь Суданъ до области Нила. 

Экологичесмя данныя для с.-3. Африки не разнятся суще- 
ственно отъ экологическихъ данныхъ для Ё. }. }е14е9дй — это 

опредЗляется и характеромъ м$етности, и климатическими усло- 
в1ями. Что же касается тропической Африки, то здВеь условя 
слишкомъ отличны отъ нашихтъ, чтобы на нихъ стоило остана- 

вливаться ради сравнен!я образа жизни описываемаго сокола 
съ образомъ жизни какого-нибудь изъ нашихъ соколовъ. 

Зибо. @еппала (ех Каир). 

Длагнозъ. Ка]соп1тае збафагА шасша уе]! ше41ост, 61 Цеш В- 
ага согрог1з ]ех1огез. Рез уаШ4а, Чеоо ше1о дааа фагзаз 
Ьте\у10г1, ео ехёегпо зше ипоме 410 0одае 1афегпо ше аполе 

аедпа из, уе] 16 Лаб фадте зсабаН ]опологе. Тагзаз дааз1 а4 
рагбеш ше аш ратозиз, т папа зрес1е пушиз даа 4101910, 

Чао Ёасфо, (оба ехбегпаз Фо Нат Пбегпаш 1опобате ашаз 

зсафаЙ зарегаф. А]а геш4ое весипа& 1ополззной, геплое ргло& 
фетЫае Ътгеу1от1. УезМз зесип4а а4езб; поп фегМа уезиз ата 

езф, зе даатба уе] еМала розбегог. Весйлсез шеФае заере аШо 
со]оге, даал ]афегаез. | 

Характеристика. Сокола крупныхъ и среднихъ размЪровъ, 
большинство съ плюсной, оперенной до половины или боле, съ 
внфшнимъ пальцемъ (безъ когтя) равнымъ внутреннему (безъ 

когтя), съ полнымъ рядомъ возрастныхъ измнен!й (т. е. съ 
сохранешемъ 2-го наряда). Если плюсна оперена менфе чЪмъ 

до половины, то внфшейЙ палецъ (безъ когтя) на одинъ щитокъ 

длинн®е внутренняго, ростъ среднй, окраска взрослой птицы 

сверху и снизу съ большимъ контрастомъ, окраска молодой 

очень темная какъ сверху, такъ и снизу. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБВЛЕН1Я ВИДОВЪ ПОЛР. ЧЕММАЛА 1). 

1) Плюсна оперена значительно менфе, ч$мъ до половины (около !/3), 

внЪшый палецъ безъ когтя н$сколько (на одинъ щитокъ) длиннЪе 

1) Для такихъ группъ какъ Сеппаа, съ постепеннымъ переходомъ 

отъ гнЪздового наряда къ взрослому, таблица для опред$лен1я должна 

обнимать вм$стЪ птицъ всБхъ возрастовъ, что чрезвычайно затрудняеть 

ея составленйе. 

` 



и и рыжеватой | головф довольно. 
тетомъ, разве. ‘узые усы ны 

‚или бфловатый при. ее съ. 

ее г труда. и а и и Или а 
‚БАН ВЕ съ О примЪсью на. 

. 6. мддиг. 
Готю та, » оперена не менЪе, чЪмъ до ое внЪшейй палецъ (безъ В 

кот и. лы внутреннему (безъ когтя). а На: 07. 28 

рее. Е 
Горло желтовалое безъ черныхъ стволовъ перьевь......4,4.. 

4) Верхняя сторона бурая съ рыжевато-охристыми или а 5 
_ стыми ободками перьевъ верхней стороны, при болЪе свЪтлой головЪ у 

и слабо развитыхъ усахъ; нижняя сторона охристая съ каплевид- 
ными и вытянутыми по стволу пятнами, или съ широкими темно- 
бурыми наствольными полосами и бурыми съ свЪтлыми пестринами 

боками. Въ хвостЪ средняя пара рулевыхъ сверху или однообразно 
бурая безъ пятенъ и поперечныхъ полосъ, или съ округлыми пят- . 
нами или съ поперечными полосами; боковыя рулевыя всегда съ 
округлыми пятнами или поперечными полосами, мен$е развитыми. 
на внЪшнихъ опахалахъ. Верхн1я кроюпия хвоста бурыя, съ дым- 
чатымъ налетомъ или безъ него, и блЪднымъ вершиннымъ краемъ . 

реле, засег, 
4’) Верхняя сторона, не исключая головы, темно-бурая, съ густо-рыжими 

краями перьевъ на голов и вершинными ободками на спинЪ, при 
_ С В$тлыхъ пестринахъ на затылкЪ и мелкихъ рыжихъ пятнахъ на 

Е. одномтъ или обоихъ опахалахъ большихъ кроющихъ крыла и болЪе 
Е: крупныхъ плечевыхъ. Въ надхвостьЪ вершинные ободки шире. 

Черно-бурые усы средней величины. Нижняя сторона отъ горла 

охристая съ черно-бурыми округло-каплевидными или вытянутыми 
по стволу пятнами и боле однообразными темными боками ... 

.. «В. Тюгеп, мп. 

3’) Горло желтоватое съ черными стволами перьевь ........6. 
_ Верхняя сторона отъ темно-бурой до аспидно-бурой, съ болЪе 

или менфе развитыми св$тлыми пестринами на затылк$ и у взрос- 
3 

дя 

лыхъ съ поперечно-овальными супротивными рыжеватыми пятнами 

или св$тлыми поперечными полосами только на верхнихъ крою- 
щихъ хвоста; низъ охристый съ сложнымъ рисункомъ пестринъ, 
объясняемымъ образовавшемъ послёднихъ въ результат развит!я 
св$тлыхъ округлыхъ овально-супротивныхъ пятенъ разной вели- 

| чины на темномъ основномъ фон пера. Если эти пятна им$ются 
только на перьяхъ боковъ зоба, то птица въ 1-мъ нарядЪ. Хвостъ 

блЪдно-аспиднаго цвфта съ 10—11 узкими сФровато-рыжеватыми 

прерывающимися по стволу поперечными полосами, мелко испе- 
шренными основнымъ цвЪтомъ и по краю пера переходящими въ 



хвостъ просто съ ов или а ротами 1 поп 
`ватыми ое о. —. 

соот: 

; 86) ия Е И И. 
ы 71) На верхней спинЪ, плечевыхъ и верхнихъ кроющихъ крыла по- | 

_ перечныя полосы сравнительно узыя, сФровало-рыхия, на и 
спин$ и въ надхвостьЪ у 4 пепельно-с$рыя, у ф нзсколько буре; 

первыя переходять въ послфдн!я весьма постепенно. Низъ очен 
М пявниоть КИ чи ПаВААвне ‚ 6. 1огепай, ай. _ 

е т’) На спинЪ, плечевыхъ и верхнихъ кроющихъ крыла ое по- 

лосы сравнительно широюя, кирпично-красныя; надхвостье у | 
з темно-пепельно-сЪрое съ боле темными сЪро-буроватыми попереч- 

| ными полосами, у О буре. Верхнйя кроюпия хвоста пеперечно-поло- 

саты. Низъ мало пятнистъ. Бока и штаны поперечно-полосаты . 8,8’. 
з 8) Хвостъ съ 10—11 темными поперечными полосами, несколько сби- 

ТЫМИ еее ее, @. М, МИМрез, аб. 

9’) Хвостъ съ 18 правильными темными поперечными полосами ... 

. ... . В. м. Вепйегзопй, а4. 

65 Голова онелин Гора ба АИ 

9) Поперечная полосатость верхней стороны рыжевато-охристаго 

цвЪта. Надхвостье пепельно-голубое съ боле темными поперечными . 

полосами, рЪзко отличающееся отъ спины у ] 6, мене р$зко у Фо. 

Верхня кроюцшия хвоста съ прерывчатыми поперечными полосами. 
Бока и штаны съ зачаточной поперечной полосатостью. .... 

... . В. засегоюез, в 

2") Верхняя сторона съ болЪе или менфе развитой супротивной пят- 
О Я а, Е: 

10) Пятна густо-рызжая, ростъ крупный ........ . 6. шИмрез, ип. 

10:) Пятна рыжевато-охристыя, ростъ среды. .. . .6. засего!4ез, ип. 

10") Пятна охристыя, ростъ средн!й Верхвя кроюпця хвоста бурыя съ 

поперечно-овальными бфловатыми косо идущими пятнами, хвостъ 
сильно полосалъ ......... . В. засег 1. дигпеуг. ад. и зибай. 

х 

чар урн ав 

г 

ВТА: 
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СюммаТА ЗАСВВ. | | 159 

Елемдх, 0213, 1868, р. 409; Соото, Виз оЁ Аза, рё. ХХ (1868); Свлх, 
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(1839); Савл, Огш В. Бата. р. 6 (1842); Норезом, Саб. Мата. & В1газ 
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Коасо суаториз ТнтемемАмм, ВЪеа, Г, р. 62, ТаХ. 1, 2 (1846); 14. АЪЪИа. 

Уосе]е1егп, Таф. 51, Во. За, а (1854). 

Те Басте тада" Эснтааевь & Уквзтьк, Тгалё6 Каасоп. р|. 9 (1853). 
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У 
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Вай. ае Мозсоп, 1890, Т, р. 50. 

ТегоГайсо засет См. Мазлво\у, ВиП. ае Мозсом, 1886, р. 867; ЗАРУДный 

(Ялворму), Матер. къ позв. ф. и фл. Росс. Имп. Отд. зоол. Г, стр. 

202 (1891); ЗаРУДный (Йлворму), Экскурс. по с.-в. Перси, стр. 111 
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Фауна Росеш. Птицы. ТУ. 23 



Раис. Р1. 9; Батлтх & ще : 
мы 015 Р1.1 513; Зе Виа о агоре, У 

т 5, в.  Феозвот с ое ве ВЧ о Риго, ы 52, бо га 

к _Энземпляры Зоологическаго Музея. 

__ № 816. ех. © аа. #. Фавса. — 18. ТУ. 89, @154. " ИБоноте, т. Та1а. 

—_ № 811. ех. Ф ау. Е. Равса. 4. ТХ. 90, а1т. Егетолу, эаЪ. Тыа. 

№ 818. ех. ] аа. #. сагпеу1. 97. УТЦ. 89, @зг. ЕЁгетозу, эаЪ. Та]а. 

№ 879. ех. © 99 у. Ё. Разса. 80. У. 84, у1ет. ТвеБегиво\у. 

и Е № 880. ех. О а4. Е. фура. 2. ТУ. 85, 4153г. ВоЪго\у, 51Ъ. УогопезсВ. ‹ 

к _№ 881. ех. О а4. #. фуреа. 24. ТП. 11, 419. Вобгоуу, олЪ. УогопезеЬ. 

и. № 882. ех. @ зеп. # Бурса. 30. Ш. 77, @1вг. ВоЪгоз, аЪ. УогопевсЪ. 

р. № 883. ех. О 92° у. Е. фавса. 91. ТХ. 84, @1г. Вобто\, оаЪ. Уогопезсь. 

к № 884. ех. Ф 9х. Е фура. 2. Х. 88, ах. Имел, ваЪ. СБахКож. 
№ 885. ех. @ зеп. # фур!са. 6. УТ. 89, 41:6. УоЦзеЪалзЕ, елаЪ. Сват- 

Кох. 

№ 836. сх. бушу. & фурса. 90. УП.89. @зёг. УойвеВапзК, саЪ. СВаг- 
Кох. со!. Вомох. = 

№ 837. ех. О зеп. #. фурмса. 9. ПТ. 91, 415. АсЬфугКа, сиЪ. СБатКоху. соП. Зомом. = 

№ 888. ех. © а4. а4 #. киги. 16. ПП. 91, ав. АсвбугКа, еаЪ. СВагКо\. я 

ца. _ со. Бомо\у. -3 

№ 889. ех. @ аа. аа. гаги. 92. ПТ. 91, @1зёг. АсЬбутКа, соЪ. СЪагКо\у. * 

10%. | соЙ. Зомо\у. т 

№ 800. ех. © аа. #. бур!са. 99. 11.91, @а15%. АсьбутгКа, саЪ. СБатко\у. соП. Зомом. = 

№ 891. ех. 099. #. бур1са. 380. ПТ. 91, а1вёг. АсЪбутКа, еаЪ. СвахКо\у. соЙ. Зомо\у. я 

№ 892. ех. © 29 у. #. фур1са. 30. Ш. 91, а1з&:. АсЬфутКа. саЪ. СБатко\. со|. Бомо\у. = 

№ 893. ех.  а4. 2° у. паф. 171. Ш. 91, 9 эт. АсЬфугКа, саЪ. СвагКоху. со|. Бомоху. 

. бур!са. 

№ 894. ех. © аа. аа. #. иго. 3. ТУ. 91, 9135г. АсЬфутКа, аЪ. СвахКо\у. 

11%. со!|. Бомом. 

№ 895. ех. © заЪаа. #. фур!са. 8. ТУ. 91, 41. АсьбугКа, с0Ъ. СВатКо\у. со. Зомо\. 

№ 896. ех. © аа. # фур!са. 1. ТУ. 93, а1вёх. СвахКо\, саЪ. СБахколу. со|. Бомо\у. 

№ 897. ех. о Е. бура. 10. ТУ. 91, а1эт. ВаЛазсъеху, саЪ. Батафоху. ВтьАмттЕ\у. 

№ 898. ех. О тиф 7. фур1са. з. 4. Н. багра. А вт?тВАЗСНЕМ. 

№ 899. ех. О 29° у. #. фурса. 10. ТУ. 96, 2415г. Васагазал, оаЪ. Зашага. КлвАМилм. 

№ 900. ех. @ ао. & фур1са. в. 4. Загерва а@ У/о]халп. 5. со|. 

№ 901. ех. ( а4. #. сагпеу!. 90. П. 54, батерба аа Уо]вал. Отлтзсн. 

№ 902. ех. © Е. фура. 8% Вас|Аа (?), АзёгасВам. СньеЕвмтко\. 

№ 9058. ех. $ Е. фура. 20. ТУ. 88, с1з ВасЪАа (2), АзфгасЪал. СньЕвмко\. 

№ 904. ех. © ЕР. бур!са. 20. ТУ. 88, с1з ВасЪ4а (?), Азёгасрам. Снгив\тко\. 

№ 905. ех. &? ау. Ё. фура. 10. ХП. Вавзкапёзсвак, эаЪ. Азбгасвал. Снгевмко\у. 

№ 906. ех. < Ё. фура. 14. ТУ. 90, ТзеБллатааЕ (?) Снтевмко\. 
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& #. фура. _ 80. УП. 84, рг. ш. Вобдо, е1Ъ. АзётасЪал. сой. Мехивльв. | 
х. ФЕ фура. = 19. [Х. 84, БеБапом, аа Моеала 1 ‘со|. Мемивтек. $ 

ех. $? {. бурса. — 16. Х. 83, ргоре ЗеБапеал, аа Уоеат у. не 
; | тё. СнгЕвмтко\. т, 

ех. © аш. Ё фуртса. 96. ТУ. 69, ешо ргоре Мегоепех, Тегга — $ е 
2 Ехегс аз Ога]епз!5. Бе\микт7очу. 

‚ ех. © му. # фура. 33. УП.85, у!с. Огепъита. соП. Мемивтев. : 
12. ех. Оа4. Е. вагпеу1. ТУ. 42, раз. БраззКоде, хаЪ. ОгепЪаге:. со. ЕуввзмАмх. | | 

918. ех. раПив. #2 41, раз. БраззКо]е, оаЪ. ОтепЪиаге. со]. ЕуввзмАмм. 
ех. О & фурса. 20. ХТ. 82, ВазсЬЕНЧа. ПАВООМУ. 

. ех. О ах. Ё. Фур!са. 20. ХТ. 85, ВазсЬЕича. сой. Мемивтев. 
916. ех. © аа. {. фура. 4. ТУ. 81, рай. Капагауа аа Я. Ога] зар. со|. Мемивтк. 
911. ех. © а4. {. сагпеу!. 28, ХТ. 1ас. Ко№лЪал, рг. т. Ггепаук. со|. Мемивтик. 

. ех, О 5еп. #. сагпеу1. Х. 99. рг. ЕКафегшоаг, ргоу. Кафап. со. Мемивтев. 
. ех. © а4. # бурса. 6. Х, 901, рег. МайКор, ргоу. КаЪал. со|. Мемивтек. 
‚ ех. © а4. #. бурса. 20. УТ. 82, в6.Ргосааптада, ргоу. ТегзКа]а. Возвтко\у. 
. ех. Фа. аа +, 5иго. 18. ТУ. 84, в$. РгосШа4пада, ргоу. Тегзкада. 

шфеги. Вовзвтко\у. 
ех. СХ а4. $уриз # 12. П.90, РеёожзК, ргоу. Оасезвал. 5. со|. 
хигпеу!. 5 

№ 923. ех. О ]ау. Г. Равса. 30. ТП. 99. уе. Вафа, Тгапзсаясав. со|. Мемавтек. 
№ 924. ех. ФЕ бура. 10. Х. 91, раз. Каъщемы, у1с. Вабат, 
Е Тгапзсалсаз. со!. Мемивтек. 
№ 925. ех. О аа. #, атпеу1. 22. Т. 904, 1х. Хакайау, оаЪ. 7415. со|. Мемивтев. 
№ 926. ех. @ 20 у. Е Разсь, 5.1.90, в КишЪавсЬ, 90 у. & Тепоо- 
| гап, Тгапзсалс. МАХАко\у. 
№ 9727. ех. © 29. +. Равса. 10. 1. 909, рг. Тепсогап, Тгапзсаясав. соП. Мемевтев. 
№ 928. ех. Фаа. #. эигпеу1. 12. ТП. 909, рг. Гепкотап, Тгапзсаисав. сой. Мек2втев. 
№ 929. ех. © а4. Е Равса. 4. ТИ. 99, ра. СБапагхак, Тгапзсаисаз. — со. Мемивтев. 
№ 930. ех. 6 аа. + бура. 29. У. 18, фтасв. богкаа Ипца, ЗПег. 
| | осела. Вто оу. 
№ 931. ех.Ф а4. Р. фур1са. 9. УП. 67, ицег. Н. ТоБо] её ТзсЬйа. соП. Мемивтев. 
_№ 935. ех. о веп. Е. хагпеу1. аезыуиз,  беша осс1Аеп+. соП. Мехивтьв. 
№ 933. ех. 0 аа. & сагпеу1. 16. УП. 98, Вог (зууае ршеф.) Мааггаиа, 
| асег К1то18. сой. Мемивтев. 

№ 934. ех. Ф му. {. гофизфа. Вуетайз,  ЭШема, осс1Чеп+., ргоЪаЪ. аъ. 
З ТотазК. сой. Мемивтввк. 
_№ 935. ех. О]лау. #. горизва. №МоуешЪт199, оаЪ. ТотазЕ, реза осс1Чепф. со. Мехивтев. 
№ 956. ех. О]лу. Е. торизва. Тапаат1о 99, о. ТошзК, Зена осс1Аеп%. со. Мемивтев. 
№ 337. ех. 0? а4. #. гофазфа. алфатоп.908, Китеап, оаЪ. ТотзК. соП. Мемивтев.. 
_№ 938. ех. Об аа. # бур1са. 3. ТХ. 19, у1с. Рамоаг, ргоу. Зепрала- 

ИпзЕ. Бе\ЕвВтио\у. 
_№ 999. ех. О ау. ЁтоБазва? в. 4. Зеш1раайтзЕ. Ротловатикло. 
№ 910. ех. О фау.Ё тофазва. №МоуешЪ:199, ргоу. Зеп1райапзЕ. со!. Мемевтев. 
№ 9. ех. О а4. Е. тобазфа. Ма]о 909, —у1с. МтаззтэК, саЪ. Елззе1зК. со. Мемивтев. 
_№ 942. ех. О а4. Е. гофавва. аезНуиз, ° ус. МшизэтзЕ, саЪ. Еп15зе15К. со. Мемивтев. 
№ 943. ех. © аа. & гоъазва. 94. Х, у1с. МтаззштзЕ, саЪ. Еп1ззе1зК. соЙ. Мемивтев. 
_№ 944. ех. О фу. Ётобавца, 28. УПИ. у1с. МпаззтзЕ, оаЪ. Еп1$3е1$К. со|. Мехивтик. 

те 



№ 954. зеп. #. бурйса. 
№ 955. ех. @ аа. #, фур1са. 
№ 956. ех Зо. Е ура. 
№ 951. ех. Ф? Е. Раса. 

№ 958. ех. ф 29 у. Е. фура. 
№ 959. ех. О Ё. Бурса. 
№ 960. ех. О Ё. бура, 
№ 961. ех. О Ё фура. 

№ 962. ех. О Ё Фумса. 

№ 9653. ех. О Ё. бур1са. 
№ 964. ех. О Ё, Фурса. 
№ 965. е#. О а4. #. хигпеу1. 
№ 966. е#.. пу. #. фура. 
№ 967. ей. 6 ау. Ё фурса. 
№ 968. ра!аз О. 

№ 969. 1 оуию. 

№ 9710. 5 оуа. 

№ 9711. 3 ота. 
№ 972. 4 ота. 
№ 913. 4 оуа. 

№ 914. Б оуа. 

№ 915. 8 оуа. 

№ 976. 4 оха. 
№ 977. 6 оуа. 
№ 918. 3 ота. 

№ 919. 1 оуаш. 

№ 980. 1 оуит. 

№ 981. 8 оха. 

№ 982. 8 ота. 

№ 938. 8 ота. 

ет 

ех 

. ех. 

‚ О аа 25 т. пи. 

{. фура. 

О вет. Е. фурйса. 
х. © а4. +. фура. 

у. тиф. аезутз, 49, 
. ех. О ша  эпгоеу!. Апиа 44. Борхал1а, Ва 
ех. © заЪад. #. фура. 99. Х. 

18. ХТ. 

95. ХИ. 
95. ХИ. 
16. Ш. 
1. ХИ. 910, 
Тао 9Ь, 
28. ХИ. 910, 

ИВТ, 

пибир 
2. В. 2. Р- 2 Р 5. 

КеЪгиал10. 

УТШ. 88, 

20. УП. 91, 

21. ТУ. 90, 

5. 

моим м п Па а 

тов, 8; 

‚ Агуз. 

РегоузЕ. 

Е. Кеез, Тагкезбал. 

_ шошев Кагафам, а4 аль % 

атршодер4т! а4 лав Ва 
Гра Е а 

Тазбуп-Ки1 1. Н. Буг ев а. 

у1с. ТзсьиаКепф. 

\1с. атЪ. СБоазсВеп%. 

У1с. ТавсЬКеп+. 

Шзсвегеаат, Тигкезбал. 

Тепеа1-СБогала, ргоу. Баллат- 
Капа. 

Меку, ргоу. Тгапзсавр. 

Е 

оишип 
а 

рас № 

5. 

ус. И 

4156г. Вобго\, оаЪ. УогопевзсЪ. 

41в4г. Ваха, саЪ. Мовала. 
Багерба аа \Уо]гата. 
5. 1. („Касо Ъатфатиз“). 

Ошаю, 2аЪ. 
Оталп, въ. 
Отап, =аЪ. 

Отта, саЪ. 
Отар, оаЪ. 
Отар, еаЪ. 

Отап, 2аЪ. 
Оттап, оаЪ. 
Ошап, 2Ъ. 
Отап, 2аЪ. 
Отал, 2аЪ. 
ВИ 

в. {2 

]асиз аа В. Батра, ахог КайпчЕ. Снгевмком. = 

Клеу. 

Клеу. 

К1еж. 

ЖК1е\х. 

Ке\. 

КЮеу. 

К1ех. 

Юех. 

Ке\у. 

Кем. 

Ке\. 

_ со|. Мемивтив. | 

Клдвитлм,. 

Зам ивтио м. 

со. Мехивтев. | 

со]. Мемивтев. 

Т.овими. . № 

Кладвемм. 

КАаАвеглм. 

8. со. 

8. со|. 

8. сой. 

М№оврмадмм. 

Ва7т2о\. 

Товеми. 

8. со|. 

в. 60: 

СоЕвЕг. 

Соввет.. 

СоЕВЕг.. 

Соввиг. 

СоввВЕС. 

СоЕевЕг. 

СоЕвев. 

СоЕвЕГ. 

СОЕВЕГ. 

СоЕввег. 

СоЕвЕг. 

Соввкг. . 

СоквЕг. 

ТА ЗЕ СУРА РО 3 



0 р тат. и перс. бась, ме иногда у тат. такъ же кат Е о. 
_ вятника = Кунь 

_ Длагнозъ. Эбабигв, отас 1. Барга Бгавпеа, репп1з ех 1афео- 
_ пь зсепы фаз. Сарйе с1аго, эёгИз зсар!13 абтоЁавс1з. Бытоа 
_ оааы ех1ола. Сапай — гепмоБаз Чиабиз тез р]егашаяе ип1- 

_ соот ав, ехсерНо — шасаИз забгобап41з ра]И4е освгасе!з. Зи- 
ха $8 а 1Ао-осЪтасеа, пэТау1е шаса!13 реппагат ар1са аз Равс1$ 

_ о огиа аз, ресбоге уепгецае Из4еш шаси!в е]опоа&з, Буро- 
_сТопагюогат репи1з ]аёе #а8с1з, рае осфгасео Пиафа@з, тпи1- 

_ опае Фазе1ав. 

_ С еттайа засег }. дитпей зарга тасаНз оррозз забохаНЪаз 
_ осфгаее1з раз шшазуе соп$р!с113, саадаА фтапзуегзйи Газслада, 

_— заргасаааа аз Бгапое]з, шасаНз а191з оррозв фтапзуетвип 

— оуа ав. 

в: Описане. Складъ балобана легеай, изящный. Голова свЪтлая, 
у верхняя сторона тфла темно-бурая, съ темно-рыжими краями 

,. опахалъ и бЪ$ловатыми ободками на вершинахъ и наружныхъ 
опахалахъ большихъ перьевъ. Низъ бфлый съ охристымъ на- 
летомъ и черновато-бурыми каплевидными пятнами безъ попе- 
речныхъ полосъ на бокахъ, характерныхъ для боле древнихъ 
представителей р. Сепииа и въ частности для тибетскаго со- 

кола (@. т рез). Возрастныя измВнен!я слабы, но второй на- 

рядъ выраженъ вполнз опредЪленно. Постоянной половой раз- 
ницы въ окраскЪ$ н®тъ. 

Разм$ры балобана слфдуюние: длина самца около 20", раз- 

махъ 45"—46" крыло 14—15", хвостъ 8'—8,5', клювъ 11518 
плюсна 2"— 9,3" длина самки 21"— 23,3", размахъ 48"— 51, 
крыло 15"— 16,6", хвостъ 8,15'— 9,5", клювъ 1,25"— 1,45", плюена 
21—25". 

Взрослый нарядъ. Лобъ и уздечка бЪлые; верхняя сто- 
рона головы, задняя сторона и бока шеи охристо-рыжеваты съ 
черно-бурыми черточками вдоль стволовъ и охристыми над- 
бровными полосами; перья спины, плечевыя, верхн!я кроюпйя 

крыла и верхн1я кроюцйя хвоста темно-бурыя, съ широкими 

рыжими краями опахалъ и бЪловатыми ободками на верши- 

1) ПАллАоъ приводить для Сибири русское назван1е — жеребещь, но 

о немъ никто не упоминаетт, боле, 



о направлени и на внутреннихь ‹ опахалахъ `иногд 
ходятъ до края опахала; первыя и вторыя маховыя черно: 
буры съ грязно-бЪловатыми ободками на первыхъ и рыжева 
бЪловатыми на вторыхъ; на внутреннемъ опахал первыхъ,. 
_идупия оть края больпия поперечно-овальныя пятна _бЪлаго. 

цвЪта, переходящаго постепенно въ рыжеватый на концЪ пятна, | 
обращеннаго къ стволу; рулевыя бурыя, два средн1я рыжевато- ‚м 

буры, ве съ широкими бФловато-охриетыми вершинными кон- 
цами; два средв!я или совсфмъ безъ пятенъ, или съ слФдами 
округлыхъ бЪловато-охристыхъ пятенъ "); остальныя съ супро- 
тивными пятнами того же цвЪта, сильно вытянутыми въ попе- 
речномъ направлен1и на внутреннемъ опахалЪ 2—8 крайнихъ 

рулевыхъ съ каждой стороны; щеки и горло слегка охристы, 
какъ и ушныя, посл дв!я съ бурыми наствольными черточками, 

усы выражены очень слабо; вобъ, грудь и брюхо бл$дно-охри- 

стые съ червовато-бурыми каплевидными вершинными пятнами; 
перья боковъ, голени, нижн:я кроюпйя крыла, кром8 самыхъ 

большихЪъ, и подмышечныя охристыя съ бурыми центрами; 
большця нижн!я кроючйя крыла сЪровато-буры, съ бФловатымъ 

краемъ наружнаго опахала и ОЪловатыми пятнами на внутрен- 
немъ; нижн!я кроюця хвоста охристыя. Клювъ сине-роговой, 

нижняя челюсть желтовата; радужина бурая; восковица и ноги 

грязно-зеленовало-желтыя, р$дко чисто-желтыя. 

Птенцовый нарядъ. У птенца съ недоросшими маховыми 

и рулевыми лобъ, уздечка и горло бЪфловатые съ черными ство- 

лами перьевъ. Верхняя сторона головы рыжевато-охристая, 

блЪднфющая къ затылку, съ черно-бурыми наствольными поло- 
сами и зам тными желтоватыми бровями. Бока головы блЪднЪе, 

съ черно-бурыми вершинными пятнами и такой же широкой 
полосой подъ главомъ и за глазомъ къ задне-верхнему краю 

кроющихъ уха. Усы рЪзко выраженные, почти черные. Вся 

1) Присутств!е или отсутствйе пятенъ вполнф индивидуально и не 

зависитъ отъ пола. 
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верхняя сторона черновато-бурая, съ кирпично-рыжими не ши- 
рокими ободками перьевъ и супротивными пятнами того-же 
цвфта на большихъ плечевыхъ, а иногда и на большихъ крою- 

щихъ крыла; эти пятна на внутреннемъ опахалЪ слегка попе- 
речно-вытянуты и, находясь близко отъ края пера, доходятъ 
до него. Маховыя черно-бурыя съ грязно-охристыми узкими 
вершинными ободками и поперечно-овальными рыжевато-охри- 
стыми пятнами на внутреннемъ опахалЪ. Рулевыя черно-бурыя 

съ широкими охристыми вершинами и супротивными округло- 
поперечно-овальными охристо-рыжеватыми пятнами, едва за- 
м$тными на средней парЪ рулевыхъ, боле округлыми на на- 

ружныхъ опахалахъ и поперечно-вытянутыми на внутреннихъ 
опахалахъ вс$хъ остальныхъ. Нижняя сторона густо-охристая 
съ черно-бурыми наствольными пятнами, начинающимися по- 
лосой по стволу и оканчивающимися расширяясь на вершин?. 
На бокахъ самыя длинныя перья съ охристыми округло-оваль- 
ными пятнами то на обоихъ опахалахъ, то на внзшнемъ, и въ 
посл$днемъ случа болЪе неправильныхъ по форм. 

Восковица и ноги голубыя. 
Къ осени птенцовый нарядъ н$еколько измЕняется, благо- 

даря съ одной стороны полному развит!ю перьевъ, съ другой-— 
ихъ обнашиван!ю. 

Такимъ образомъ, въ первомъ наряд осенью балобанъ ста- 
новится въ общемъ сверху черно-бурымъ, съ бЪловатой голо- 
вой и охристымъ съ черно-бурыми продольными полосами ни- 
зомъ. Подробности окраски таковы. Лобъ бфловатый съ чер- 
ными стволами перьевъ, уздечка бЪловата; верхняя сторона 
головы, щеки, кроюпйя уха, бока шеи и горло б$ловатые ст, 

черно-бурыми наствольными полосами; черно-бурые усы выра- 
жены р$зче, чЪмъ у взрослой птицы, но уже слабЪе, нежели у 

не взрослаго птенца; задняя сторона шеи бл$дно-охристая съ 
черно-бурыми вершинными пятнами; перья верхней части 
спины черно-бурыя; перья середины и нижней части спины, 

плечевыя и верхн!я кроюцйя крыла черно-бурыя съ темно- 
рыжими ободками, боле широкими и болфе бл$дными на 

иоясницЪ; верхн!я кроюпия хвоста черно-бурыя съ широкимъ 
охристымъ краемъ наружнаго опахала, вершиннымъ ободкомъ 
того же цвЗта и р$дкими округлыми пятнами на внутреннем 
опахалЪ; маховыя, перваго и второго порядка черно-бурыя съ 
бЪловатыми, расширяющимися на вершин, ободками, первыя 



речно-овальныя охристыя | патна;, перья не груди 1 
блЪдно-охристыя, каждое съ большимъ черно-бурымъ. 
виднымъ пятномъ во всю длину вершинной половины пер 
перья боковъ, голени, малыя и ореднйя нижн1я кроюцйя крыла 
блЪдно-охристыя съ черно-бурыми центрами; нижн!я кроюпая. 
хвоста блЪдно-охристыя; большя нижн1я кроюця крыла офро- — 
буры, подмышечныя черно-буры, первыя съ грязно-охриотымъ_ ;. 
краемъ внфшняго опахала и такими же округлыми пятнами на = 
внутреннемъ опахалЪ, вторыя съ охристыми супротивными 
пятнами на обоихъ опахалахъ. Клювъ голубовато-роговой, 
нижняя челюсть блфдно-желтая; восковица и ноги сЪро-голу- 
быя; радужина бурая. Тотъ же первый нарядъ лтомъ, до обна- 
шиван1я перьевъ, отличается густо-охристымъ основнымъ фо- 
номъ головы и низа, благодаря чему темныя пятна не выдЪ- 
ляются на немъ такъ рЪзко, какъ позднЪе. Верхъ т$ла рыж$е 

отъ болЗе широкихъ густо-рыжихъ ободковъ перьевъ, спины 
и плечъ. 

Во второмъ пер$ балобанъ сверху мало отличается отъ оци- 
саннаго перваго наряда; снизу, напротивъ, отличается сильно, 
такъ какъ характеръ окраски (но не ивЪтъ) очень близокъ къ 

характеру окраски взрослой птицы. Чтобы не повторять уже 
сказаннаго, я укажу только отлич1я. Кроюпия уха бурЪе; перья 

верхней части спины черно -бурыя съ темно-рыжими ободками, 
какъ и на остальной части спины; большая плечевыя съ сл$- 
дами темно-рыжихъ супротивныхъ пятенъ; первыя маховыя съ 
грязно-охристыми ободками; основной цвфтъ рулевыхъ не 
черно-бурый, а темно-бурый съ сЪроватымъ налетомъ; два 
средн1я рулевыя часто совершенно безъ пятенъ; горло охри- 
стое лишь съ черными концами стволовъ; зобъ, грудь и брюхо 

охристые съ черно-бурыми каплевидными пятнами на верши- 
нахъ; эти пятна болЪе удлинены на брюшныхъ перьяхъ; бока 
черно-бурые отъ слБ5дующей окраски перьевъ: нзкоторыя перья 
черно-бурыя съ узкими охристыми краями опахала; друшя 
черно-бурыя съ округлыми пятнами на внутреннемъ опахалф; 
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ти съ черно-бурой вершиной, обведенной рыжевато-охри-| 
_отымъ ободкомъ, черно-бурой полосой вдоль ствола отъ вер-_ 

в по основной половин пера и охристымъ основанемъ. 
Е _Радужина и клювъ, какъ у молодого въ первомъ перЪ; воско- 
_ вица и ноги а ВА желт$е, какъ бы зеленовато- сЪрыя. 

| Ъдовательно, въ отличе отъ (. ий рез, балобанъ, по моему 
ми но, надфваетъ свой взрослый нарядъ посл двухъ линекъ, 
в е. для него первымъ взрослымъ нарядомъ является 8-й. ть 

о ТВмъ, я не вижу основанйя утверждать, что у него съ возра- 
_ стомъ идеть постепенное отодвиган!е линьки съ весны къ осени, у 

_ повидимому, у него довольно растяжима или дли тельна и инди- в. 

о  видуально измнчива только линька изъ 1-го наряда во ‚9-ой, у 
_ а начиная со смфны 9-го на 84йЙ, линька устанавливается во | 
времени, падая на перодъ размножен!я по преимуществу. 

Резюмируя сказанное о возрастныхъ измВнен!яхъ балобана, 
мы должны признать, что онъ проходитъ болЪе коротый путь 
возрастныхъ изм$нен, нежели, какъ увидимъ далЪе, @. тй- 
4465, а тБмъ боле С. [отепё, и потому долженъ считаться по 
сравненшо съ ними болЪе новой, т. е. боле поздней формой. 

ТЪмъ же объясняю я и утрату имъ замЪтной половой разницы 
въ окраскЪ, что, повидимому, составляло особенность прароди- 

тельской формы соколовъ, т. к. повторяется и въ родЪ Ва. 
Но за всеБмъ тБмъ надо признать, что С. асе" существуетъ до- 
статочно долго, чтобы намЪтить типы личныхъ уклонен!й. 

Типы личныхъ уклонен1й. МнЪ извфстно четыре типа 
личныхъ уклонен!й, которые однако я не могу считать равно- 
ц$нными. 

- а) Еогта ститоттеа. Этотъ типъ уклоняется отъ описанной 
нормальной формы очень рыжей окраской верхней стороны, при 
‘болВе желтой головЪ и низВ съ ничтожно выраженными усами. 
Этотъ типъ окраски развивается всл$дств!е того, что кирпично- 
рыжие ободки на перьяхъ верхней стороны очень широки и 

нер$зко отграничены отъ черно-бураго центра пера, на перъяхъ 
©пины эти рыже края распространяются даже на большую 
часть пера; вмЪстВ съ тфмъ эти ободки на вершинахъ боль- 
шихъ плечевыхъ и маховыхъ сильно блВютъ. ДалЪе, черно- 
бурыя пестрины на голов и нижней сторон т$ла замБнены 
бурыми, что даетъ болфе свЪтлый и менфе ясный рисунокъ. 

Этотъ типъ окраски р$зко выраженъ съ птенцоваго наряда до 
взрослаго включительно, но во взросломъ оперенйи не такъ рЪ- 
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тральной ме многочисленными ‘переходам 
в Еогта и ве типъ ел изунет 

ны о выраженныхъ а  акъ какъ и этотъ' и 
постояненъ во всЗхъ возрастахъ, сглаживаясь. нЖоколько в 
взросломъ нарядЪ, я кратко опишу весь ходъ его И 

ве измВненйй. р 
Самецъ взрослый (4. ТУ. 909. Дер. Пяша, уроч. `Вязовой х. 

л$съ, Пензен. у. Колл. Артоволввсклго). Лобъ, уздечка, щеки и — 

горло бЪлые, съ черными стволами перьевъ, чего почти нтъ на 
горлЪ, которое ограничено съ боковъ рЪзкими буро-черными 
усами. Верхняя сторона головы, затылокъ, задне-верхй край 

ЗА кроющихъ уха и полоса назадъ отсюда черно-бурые съ рыжева- = 
тыми и бЪловатыми пестринками на темени и затылк отъ свЪт-_ 
лыхЪ, но узкихъ краевъ перьевъ; надбровная полоса бЪловатая. 
Верхняя сторона (перо обношенное, но мелюя перья наполо- 
вину новыя) темно-бурая съ узкими желтовато-рыжами обод- 
ками перьевъ и сфрымъ налетомъ, къ надхвостью свтлфетъ. 
Маховыя перваго порядка черно-бурыя, отъ обнашиван1я, какъ 

и маховыя 2-го порядка, сильно побурЪвиия, съ обычнымъ ри- 
сункомъ пятенъ. Хвостъ (сильно обношенъ), судя по закры- 
тымъ частямъ перьевъ, темно-бурый съ сБрымъ налетомъ и не 
широкой свЪтлой вершиной; на всЗхъ рулевыхъ супротивныя 
рыжеватыя пятна, на вн шнихъ опахалахъ боковыхъ—округ- - 
лыя, на внутреннихъ опахалахъ тБхъ же перьевь—поперечно- 
вытянутыя и доходяния до края. Нижняя сторона очень темная, 
отъ большихъ вершинныхъ каплевидныхъ пятенъ черно-бураго 
цвЪта на перьяхъ зоба, груди и брюха; бока и перья голени 

черно-бурые, съ бЪловатыми краями и рыжеватыми округлыми 
пятнами на нфкоторыхъ перьяхъ боковъ и рыжеватыми вер- 
шинными ободками. 

Самка во 2-мъ наряд (8.[Х. 02. с. Богословка, Малиновъ 

врагъ, Пензен. у.). Въ общемъ окрашена сходно съ взрослой 
птицей, но бЪлый цвЪтъ основан!я перьевъ нижней стороны 

въ осеннемъ наряд$ очень чистъ, а ободки перьевъ верхней 
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_ стороны еЪровато-рыжи и даже, на крыльяхъ, бЪловаты. Нижняя 
сторона, характерно для 2-го наряда, очень темна отъ боль- 

 ШоГО развит!1я темныхъ пятень и отъ боле густого черно- 

бураго цвЪта. Другая самка въ томъ же наряд, только весен- 
немъ (15. ТП. 901. Ст, Рамзай, Сызр.-Ваз. ж.д. Пензен. у.), отли- 
чается боле темной рыже-бурой головой, оть рыжихъ краевъ 
перьевъ верхней стороны головы и боле желтымъ цвЪтомъ 

свфтлыхъ частей перьевъ нижней стороны. 

Въ птенцовомъ наряд? эта форма сверху очень темна отъ 

черно-бурой окраски перьевъ безъ св$тлыхъ ободковъ на верх- 

ней части спины, съ очень узкими рыжими ободками на пле- 
чахъ, крыльяхъ и въ надхвостьЪ. Темя черно-бурое съ узкими 
рыжеватыми краями на перьяхъ его задней части, окруженное 
охристо-желтымъ кольцомъ изъ надбровныхъ полосъ и полосы 
поперекъ затылка, съ темно-бурыми наствольными пестринами. 

Рис. 10. Одно изъ верхнихъ Рис. 11. Одно изъ верхнихъ 

кроющихъ хвоста типичнаго кроющихть хвоста (+, зАСкЕ 

(+. зАСЕв. Г. согпеу:. 

Усы широве, черно-бурые; горло охристо-бЪловато съ черно- 

ватыми вершинными пятнами. Нижняя сторона съ зоба до под- 
хвостья можетъ быть названа черно-бурой съ охристыми краями 

перьевъ. Подхвостье охристое съ бурыми наствольными чер- 
тами. Перья голени черно-бурыя съ едва вамфтными свЪтлыми 
вершинными ободками. По вылетБ изъ гнфзда птенцы этого 
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типа, отъ быстраго обнашиван1я и выцвЗ таня перьевъ верхней 
стороны, свойственнаго вс$мъ птенцамъ балобановъ, уже въ 
1юл$ становятся темно-бурыми съ грязными, чуть рыжеватымн 

ободками и общимъ сФроватымъ тономъ. Верхняя сторона го- 
ловы отъ выцв$тан1я рыжихъ краевъ замфтно бЪлФетъ. Низъ 
тБла остается почти т$мъ же, какимъ былъ, а по контрасту съ 

верхней стороной кажется даже еще темнЪе. 
с) Ео’тта дитпеул. НаиболЪе рЪзко выраженный типъ личныхъ 

особенностей, во всякомъ возраст, но подобно двумъ первымъ 

связанный съ основной формой и всЪми остальными (не исклю- 

чая Л. тофиза) переходами и не обособленный географически, 

почему тоже не иметъ права считаться географической разно- 
видностью или хотя бы м$етной породой, какъ я это думалъ 
©начала, получивь первые экземпляры изъ южной полосы 

области распространен1я балобана—изъ Киргизскихъ степей и 

Области Войска Донского. Старые самцы и самки окрашены 

сходно, какъ и у центральной формы, напр. 6 № 932 и о № 917 
моей коллекщи, но при сравнен!и надо имЪть въ виду личную 

измфнчивость и степень обношенности пера. 

Старая птица въ свЪжемъ оперен!и сверху охристо-темно- 

бурая, съ сизоватымъ налетомъ, и свЪтлой съ ясно-выражен- 
ными `темно-бурыми наствольными черточками головой. Перья 

<пины, плечевыя и верхн!я кроюция крыла съ широкими рыже- 

вато-охристыми ободками и поперечно-вытянутыми супротив- 
ными рыжевато-охристыми пятнами на плечевыхъ, наибол$е 

развитыми на большихъ плечевыхъ, но во всякомъ случаз и 
здЪсь рЪЗдко сливающимися въ сквозныя полосы. На большихъ 

верхнихъ кроющихъ крыла эти пятна зачаточны. Надхвостье 
бурое съ рыжеватыми ободками перьевъ и сизымъ налетомъ. 

Верхн!я кроюцйя хвоста бл$днЪе перьевъ надхвостья, или безъ 

пятенъ, или съ округлыми, или съ поперечно-вытянутыми б$ло- 
ватыми пятнами. Рулевыя буры, всЪ сть широкими охристыми 

вершинами, одно крайнее съ каждой стороны съ 12 охристыми 
поперечными полосами, изъ которыхъ ближайпия къ вершин 

полныя, остальныя же прерываются буроватой полосой вдоль 
ствола; два средн1я рулевыя рыжевато-буры съ 8 охристыми 
поперечными полосами, прерывающимися у ствола; остальныя 

четыре съ каждой стороны съ 9—10 полными поперечными 

охристыми полосами. Снизу вообще окраска очень стараго ба- 

лобана, съ бфлымъ горломъ и прилежащей частью зоба, съ 



ги бурыми крапинами и наствольными черточками на. 
‚льной части зоба, съ крапинами на груди и брюхЪ, и кра- 

нами и продольными пятнами на бокахъ. Нижн!я кроюпйя 
в хвоста бланжевыя, н®которыя съ темными стволами. 
ит. 

ох Молодая птица этого типа, по сравнен1ю съ молодымъ цен- 

ой. группы, отличается слфдующимъ. Верхняя сторона 

вы и шеи, щеки, горло, вся нижняя сторона и нижн1я крою- 

а И. той же основной желтовато- -бЪлой окраски, что п 

_не такъ ний усы уже и тоже овфтлЪе. Общий тонъ верхней 
_ стороны бурый съ сильно выраженнымъ охристымъ оттфн- 
_ комъ, боле блЪдный, не только ч$мъ у типичныхъ птицЪ, но 

— и по еравнен!ю съ /. симатоттеа. ВсЪ перья, за исключенемтъ. 
перьевъ задней части шеи, съ широкими свЪ$тлыми буровато- 

_ охристыми ободками, которыя при выцв$тан!и становятся бЪ- 

ловатыми. Второстепенныя маховыя окрашены одинаково съ 
перьями верхней стороны; первостепенныя нФсколько свЪтлЪе, 
чЪмъ у типичныхъ; и т и друпя съ боле развитыми попе- 

речными пятнами внутренняго опахала и съ сл$дами охри- 
стыхъ пятенъ на вн®шнемъ опахалЪ. Основная окраска руле- 
выхъь св$тле, нежели у типичныхъ, и съ боле развитыми въ 
поперечномъ направлен1и свфтлыми пятнами на боковыхъ ру- 
левыхъ. 

_ Можетъ быть П. ЦП. Сушкинъ правъ, говоря, что у самца, 
охристыя каемки перьевъ ярче, нежели у самки, но что ка- 
сается развит1я пятенъ на рулевыхъ, это вполн индиви- 
дуально. 

У самца /Х. 9и7пеуё во Э-мъ нарядЪ черно-бурая окраска 

нижней стороны блфднфе, нежели у типичнаго, т. е. бурЪе, п 
не поднимается такъ высоко на груди. На плечевыхъ уже 
имются небольшя охристыя пятна. Сизый налетъ надхвостья 
въ свЪфжемъ пер выраженъ очень сильно. Верхн!я кроющя 
хвоста окрашены, какъ у взрослаго. Въ 8-емъ наряд развит1е 
пятенъ на верхней сторон усиливается, а еще позднфе они 

начинаютъ развиваться въ полосы. 
4) Еогта тофиза. Отличается своими большими размфрами п 

массивнымЪ тВлосложен1емъ, при толстомъ клювЪ. Что касается 
окраски, то въ предБлахъ этой крупной разновидности мы 

встр&чаемъ три выше указанныхъ типа личныхъ измВнен!й. 
‚ ВмЪст$ съ существующей, повидимому, географической обосо 



ется принадлежащей и Енисея къ на: до ты ©: 
ярска приблизительно. Наблюден!я надъ этимъ балобаномъ. въ. 

Енисейской губ. во всякомъ случаЪ чрезвычайно Е. 
тБмъ боле, что г. ТугАРИНОВЪ его не наблюдалъ. 

` Разм$ры: оо. В. 1,35" 1,55 1. 15,1511; С.—915"—10,5"; Т. 219'— 2.35% 

Сега 0,25"— 0,35". 

Альбинизмъ частично проявляется у С. засег въ развити 
бЪлесоватыхъ поперечныхъ полосъ на хвостЪ и въ прюобр- 
тени свфтлыми отмЪфтинами верхней стороны большей или 
меньшей бЪлизны. Такимъ образомъ, альбинизмъ является, по- 
видимому, ограниченнымъ /. дигнеуе. 

Нельзя не отм$тить, что у @.. засег, какъ кажется, сравнительно 

нер$дки самки съ двумя яичниками. МнЪ извфотно такихъ 
6 экземпляровъ, но если бы вскрыт!е и опред$лене пола про- 

изводилось боле тщательно, вЗроятно ихъ было бы найдено 
гораздо болЪе. 

Вотъ ихъ размЪры: а" У ЕЫ < Се ВИА Е. 

1. о съ небольш. прав. яични- 

комъ. 19. ТХ/1. Х. 90. Ма- 

словскй хуторъ, Ефрем.у. 212 49 135 15 9 2,4 0,25 
3. Ф съ двумя яичник., прав. 

сравн. также большой, 

сильно припухш. съ боль- 

шими яйцами. 13/25. 1У.92. 
Малые О Ефремов- 

С. у. рас ь нк 222 504 135. 84 942 95 О 
3. © съ двумя яичн. 98. УПИ. 

ТХ. 90. Масловсый хут.. 999 502 13 1695 935 94? 03 
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4. О съ двумя яичниками. 
20. УПП. УП. 90. Пу4еш. 919 49 1,35 155 9 235 0,25 

5. о пу. съ двумя личниками 
(№ 20) 4/16. ТХ. 90. Туль- 
ской губ., Ефремовск у. 21 48 133157595: .9 0.25 

6. о ]ау. съ двумя яичниками 
(№ 22) 30. ПТ/1. ТУ. 92. 
Близъ Батума (Закавк.) 
(повидим. конч. линьку во 

2-ой нарядъ)....... ТЗ» ав ог 25 Фев 

Повидимому, развите двухъ яичниковъ на окраскЪ не отра- 
жается. №№ 1 и 8 самки типичной формы. № 2 самка бурой 
разновидности съ темной головой, въ связи съ чЪмъ и болЪе 

крупныя пятна на нижней сторон т$ла. № 4 самка той же бу- 
рой разновидности, въ разгар линьки. Патна на зобЪ и груди 
еще крупнЪе, нежели у № 3, но такой рисунокъ бываетъ и 

у нормальныхъ особей бурой разновидности, напр., у самки изъ 

Абаканской степи (11. УП. 0.2, колл. Сушкина). Бол$е отли- 
чается большимъ развитемъ бурыхъ пятенъ на нижней сто- 

рон и бураго цвта на бокахъ № 6, но эти особенности 
окраски возрастныя, связанныя со 2-ымъ нарядомъ. 

Географическое распространенше. Область распространен1я ба- 

лобана чрезвычайно обширна: въ направлен!и съ запада на 

востокъ она тянется отъ западнаго Марокко съ одной стороны 
черезъ южную и среднюю Европу и западную Азю до Мину- 
синскаго края, съ другой— черезъ сЪЗверо-восточную Африку, 

Палестину, Малую Азо и сверныя окраины Перс!и до Инди. 

Въ направлен! съ сфвера на югъ балобанъ идетъ оть Ря- 
занской губ, Уфимской и Енисейской до сЪверо-восточной 

Африки и сЪверной Инди. ГнЪздовая область балобана го- 

раздо уже: начинаясь въ Дунайскихъ низменностяхт, она до- 
ходить до Минусинскаго края на восток, поднимаясь въ 
Европ. Росси къ сБверу до губ. Черниговской, Рязанской и 

Уфимской, и въ Сибири до Красноярска; къ югу спускается 

` до Балканскаго полуострова, Закавказья и сфверной Пера, 

не южн$е Сеистана. 

Въ Европ, за пред$лами Росс1и, балобанъ гнЪздится въ 
Дунайскихъ низменностяхъ, къ западу до ВЪФны. Въ Венгр\и, 
повидимому, обыкновененъ, поднимаясь къ сЪверу до 48° с. ш. 
(Маптапи-Нерп1сКе, Убое] Меепгорав, В. У, 5. 90). До начала 

рен 2 на я км | * 



176 (СЕхмлдтА ЗАСЕВ. 

сороковыхъ годовъ ХГХ стол. гн$здилея въ Богеми, на скали- 

стыхъ берегахъ Молдавы (деревни Могап, ГефеКк и \ефгазс 12), 

о чемъ имфются оботоятельныя свЗдЪыя у. \Уовлвип, (ВЪеа, Г, 

з. 89—48). НЪкоторые думаютъ, что этотъ же наблюдатель, рев- 
ностно преслЗдовавпий балобана въ названной м$отности, и 

положилъ конецъ его гнЪздованйю здфеь (РвА?лк въ ОгиИо]. 

Мопабззерт. 1897, р. 207). Однако, А.. Евытзсн (Тотги. #. Оги. 1811, 

р. 119) еще рачьше указалъ, что балобанъ исчезъ изъ этой 

страны со времени проведенйя въ долин Молдавы желЪзной до- 

роги. Въ 1850 г. этотъ соколъ наблюдался на скалахъ у Коста 
близъ Мюнхенгрэца. Съ тЪхъ поръ балобанъ только залетаетъ. 
въ Богемю изъ Венгр1и и Галищи. Въ Галищи, по свид$тель- 

ству графа Ожерозиускт (Отс Пэтерозиускг зерез Мазепа 
1 Гешфего., р. 14), является не только гнЪ$здящейся, но и осЪд- 

лой птицей, принадлежа все-таки къ р$дкимъ хищнымЪъ пти- 

цамъ. Рвлёлк (Фопгп. # Ото. 1898, р. 153) приводитъ балобана 

гнфздящейся птицей восточной Галищи, не гнзздящейся за- 

паднФе 24° в. д. оть Гринвича; къ востоку отъ Иа Тара и 

Вузётсе балобанъ совершенно вытфсняетъ сапсана. Въ Кар- 
патахъ гораздо р$же, нежели въ равнинахъ. На зиму часть от- 

летаетъ. Въ Трансильван!и также рЪ$докъ (Рахково & Вво\ух, 
Тыз, 1875, р.291). Въ Румынии, какъ и въ ДобруджБ, не только 

гнфздящаяся и осЪдлая, но также и зимующая птица, вЪроятно.. 

прилетающая сюда на зиму въ нфкоторомъ числВ изъ Росси. 

ЛЪтомъ обыкновененъ и тамъ и зд$сь, придерживается л$еовъ 

(Топго. Г. Ого. 1877, р. 61). О распространен!и этой птицы . 

въ Болгар! и, вмст$ съ наблюденями надъ ея гн$здовавемъ, 

мы прежде всего находимъ св$дфн1я у ЕКльмлк (ПЫз, 1868, 

р. 409). Сопоставляя эти свфдЪн1я съ другими, сведенными 

Обнм. Вътзвв (Мабег. ха ешег Ого! Ва]салса, П, р. 112), надо 
придти къ заключен!ю, что балобанъ въ Болгар1и болФе обыкно- 

вененъ ближе къ Дунаю и рЪже въ глубинЪ страны. Несо- 
мнфнно отчасти зимуетъ. Вопросъ о гн$здован!и балобана въ 
Черногор1и остается открытымъ, но онъ бываетъ тамъ зимою 

(О. Ваз, 1. с. ПТ, р. 98). Егмев & Воскткх наблюдали бало- 

бана какъ въ Болгар1и, такъ и въ Македов!и (Пу, 1810, р. 18). 

Подъ Константинополемъ встр$чается правильно какъ на ве- 
сеннемъ, такъ и на осеннемъ пролет и въ небольшомъ числ 
гнфздится (Аллжок её Утдм, В. её Мас. 4е оо]. 1869, р. 271; 
ВаП. Бос. 200]. Ехг., 1880, р. 97). ЕромЪ Росси, Аветро-Венгри 



Е въ ен не а: но а НО изъ обла- 

сти своего гнФздовья въ южную Швецио, въ Германйо, Швей- 
_ царио, Францию, Италию и на средиземноморсв!е острова а 

дин!я). 

‘Что касается распространен1я балобана въ Роса, то мы 
начнемъ съ запада. ЗдВсь область распространен!я описывае- 

мой птицы, вЪроятно, является непосредственнымъ продолже- 
н1емъ ея области гн%здовья въ Галици, но только съ Подоль- 

ской губ. В. Тачановокий опредВленно говоритъ о распростра- 
нен!и балобана въ Подолш, галицкой и русской, и на Украйн%, 

_ сначала прибавляя, что балобанъ не вотрЪчается ни въ Польш%, 
ни въ ЛитвВ, а позднфе, ссылаясь на Тухемнло?’а, сообщаетъ, 
что балобанъ изрЪдка на пролетахъ вотрФчается въ Литв® 
[\т. Тло’лко\зкт. О рбакасЬ Агар1егпусь, р. 82 (1860); В. Тачд- 
новсктй. Сравнит. обз. орнитолог. фауны средней Европы и 
юго-вост. Сибпри. Тр. 3-го съЪзда русск. естествоисп. Клевъ 

(1872); Г. 'ТасёАмо\зкт. Ва. Бос. 200]. Егапсе, р. 185 (1877); 

Руа! Кга]о\ме, Т, р. 17 (1882); К. Тугекнлют. Оо]осла рако 

ро] ор, р. 20 (1862) Однако, въ сейчаеъ цитируемой работ 
Ту7вхнАо7 опред$ленно говоритъ, что балобанъ не встр чается 
ни въ ПольшЪ, ни въ ЛитвЪ, и только Эйхвальдъ (7001. зрее., 
р. 265) упоминаетъ о залетф балобана въ Литву. Бельке въ 
1859 передавалъ, что балобаны прежде водились въ окрестно- 
стяхъ Каменецъ-Подольска, гдё въ его время они перестали 

встрЪчалься (Ва|. 4е Мозсой, 1859, Т, р. 27). Однако, это сооб- 
щен!е никоимъ образомъ нельзя распространять на всю По- 
дольскую губ., гдЪ балобанъ конечно былъ въ пятидесятыхъь 
годахъ, какъ онъ есть тамъ и теперь. Въ полЪ 1849 г. Кесслеръ 
часто встр$чалъ балобана въ степяхъ южной Подол1и (Ест. 

Ист. губ. Клев. учебн. окр. Птицы, П, стр. 15) и упоминаетъ 
экземпляръ, добытый подъ Балтой 28. УП. 1849, и другой — 
11. [Х. того же года по близости Клева. По Э. В. Шлрлемлну 

(Зап. Юев. Общ. естествоисп. ХХТ, стр. 194) въ окрестностяхъ 
ева наблюдается лишь изр$дка, но вфроятно гн$здится. По 

свидфтельству ГЁБЕля (Лойгп. Е. Огой., 1870, р. 192; Убве 

Кге1з. Отап, р. 15, 17) и Гольца (Зопги. Е. Ого. 1813, р. 129 и 

139), гнЪздится въ Уманьскомъ у. Клевской губ., гдЪ обыкно- 
вененъ. До 1875 балобантъ отм ченъ Шевелевымъ гнфздящеюся 

птицей Черниговской губ. (Труды Харьковск. Общ. Иепыт. 

Фауна Росели. Птицы. ТУ. 12 



нить это съ одной стороны спорадичностью а х 

вфроятными измфненв!ями въ ея гнфздовыхь участках 
напр., балобанъ "обАЕНОЕ съ конца семидесятых 

ея уменьшен!я въ другой. Мих не кажется и ть что 

балобаны, занимави!е сФверныя части губ. Подольской, Клев- | 
ской и Черниговской, могли въ значительной мЪрЗ оттянуться у 

въ центральныя губ., если здЪфсь для нихъ создались боле 

благопрятныя услов1я. Къ такимъ условямъ я отношу не _ 

только степень культуры страны, но и конкуренцию съ близ- 

кими формами, напр., съ сапсаномъ. Вырубка большихъ лЪсовъ 
несомнфнно сказывается въ уменьшении числа сапсановъ ‚ тогда_ 

какъ для балобана.это факторъ благопр1ятный. По наблюде- = 
н1ямъ Н. Н. Сомовд (Орнитол. фауна Харькове. губ., стр. 882), 
балобанъ обыкновенная лЪтняя гн$здящаяся и боле р$дкая 

пролетная птица Харькове. губ. ВстрЪчается во всЪхъ уЪздахт, 
но попадается въ болфе значительномъ числ тамъ, гдЪ лЪса 

перемежаются со степью; въ наибол$е степныхъ мЪстахъ онъ 
держится боле уединенно; поэтому въ западной половин? гу- 

берн1и и по всему течен1ю р. Донца балобаны встр$чаются въ 

большемъ числф, ч$мъ къ востоку. По свидфтельству В. Авк- 
РИНА (Къ орнит. Харьковс. губ., стр. 40) обыкновенная гн%здя- 
щаяся птица Изюмскаго у$зда. Въ Полтавской губ. несомнЪнно 

гнфздится, но литературные источники относительно Полтав- 
ской губ. весьма слабы 1). По Вальху (Тр. Харьковс. Общ. 

испыт. прир., ХХХТУ, етр. 41 примЪч.) балобанъ несомннно 
гнЪздится въ Екатеринославской губ., хотя имъ и не добытъ.. 
Г. А. Ботровиковъ (Матер. для орнитол. Екатериносл. губ., стр. 90) 
не нашелъ его на гнфздовьЪ въ Мар1упольскомъ у., гдЪ онъ, по 

1) Напр. въ „Матералахъ къ познан1ю фауны Полтавской губ.“ И. 8. 
изд. Полтавск. Губ. Статист. Комит. 1898, въ списокъ птицъ помБщены 

Адийа Рйоа, А. сртузаеюз, МИгиз тедайз, Наегоойсо зЯатасиз, Еайсо засег, 

Е. Лапатаиз, Мусе 1епдташиа, бичт Паттеа, С’аттшиз зтраиз из, Т@ерйопиз 

тзсйадта (!!), Раззег Чайае и пр., и пр. 



у . К. Пачоскй сообщаетъ (Объясн. катал. ест.-истор. музея 

Е Е ооа губ. земства, стр. 58), что балобанъ въ Херсонской губ. 
_ изр$дка гнЪздится и бываетъ на пролетЪ, въ чемъ нельзя сомн- 
ваться, хотя А.А. БРАУНЕРЪ | (Зам тки о птицахъ Херсонс. губ.) 

онемъ и не упоминаетъ. По свид$тельству послЪдняго (О вредн. 

_ и полезн. птицахъ Бессарабской губ., стр. 14), балобанъ един- 
ственный изъ большихъ соколовъ, водящихся въ Бессараб- 

_ской губ. Гнздитея преимущественно въ плавневыхъ лЁсахъ, 
_въ л$сныхъ балкахъ, или въ рощахъ надъ р®чками. Отсюда 

` мы непосредственно переходимъ въ Добруджу, подобно тому, 

_ какъ изъ Подольской губ.—въ Галицио. Такимъ обравомъ, со- 
общенныя свЪдЪн1я о распространен1и балобана въ губернйяхъ, 

прилежащихъ къ Черному морю, боле или мене совпадаютъ 
_ съ давнишнимъ показан1емъ НордманнА (Калпе роп аще, р. 89), 

который говоритъ, что вид$лъ балобана подъ Одессой всего 

два или три раза, и прибавляетъ, что онъ не очень р$докъ въ 

восточной части губ. Екатеринославской, на Дону и еще во- 

сточн$е. Однажды, какъ кажется, былъ наблюдаемъ въ Бесса- 

раб1и. ЗатВмъ, я думаю, что къ этому же виду можно отнести 
экземпляръ, пробрВтенный НоРдмАНнОМъЪ зимою 1836 года у 

одного одесскаго охотника"). Хотя НоРдмАННЪ ОТНОСИТЪ ЭТОГО 
сокола „Че соШеаг Бгапе“ къ РКа]со сугЁ ео, См., и хотя, какъ 
мы увидимъ, К. сутЁа]со дВйствительно залетаетъь въ Херсон- 
скую губ., однако прибавленйе НордмаАннА, что „4апз 1е сабтеф 
4е Веги оп сопзегуе разепгз за]ефз (норвежскаго кречета) 

$а68 еп Атае зпг 1ез Ъогаз 4е 1а тег Воихе“, ясно указываетъ, 
что НордмАнНЪ путалъ не только балобановъ съ кречетами, но 
и кречетовъ съ соколами типа Ёасо }@4е9ди. Чтобы покончить 

съ этой областью, намъ остается раземотрЪть только распро- 
странен1е балобана въ Крыму, однако съ этой стороны наши 

свЪдЪн1ями чрезвычайно неполны, т. к. ни Л. А. Молчановъ, ни 
А. Съницкй, ни Соломко ничего не прибавили къ тому, что 
мы знали объ этомъ со словъ Шлтиловл, Кесслерлд и др., если 

не считать, что само отсутетые у нихъ такихъ св дЪй сви- 

1) ВЪроятно, это какъ разъ единственный экземпляръ отъ НордмАннА 
изъ-подъ Одессы въ Зоол. Муз. Акад., записанный подъ № 965. Добыть 

въ февралЪ, принадлежитъ къ ./. /и“пеуг. 

тр 

ныя на года, О лен либо кочующей птицей. 



осЪдлыхъ птицъ Крымскихъ горъ (Извфет. Общ. любит. 
ствознан1я Х, 9, стр. 84, 95). ГЁввль вид$лъ балобана въ авгус1 
близъ Ялты (9 опго. #2. Ого. 1814, р. 453). КесслЕРЪ пол 
чилъ отъ Отввена экземпляръ этого сокола, убитый близъ Сим- 
ферополя зимою 79—80 г. (Никольский. Позвон. животн. Крыма, = 

стр. 266). — Переходя въ область Дона, мы прежде всего обра- | 
щаемъ вниман!е на отсутстые балобана въ устьВ этой рЗки. 
Это усиленно подчеркиваетъь С. Н. Алфердки, который кромЪ 
сапсана никакихъ другихъ большихъ соколовъ здЪсь не наблю- 

далъ, хотя, по его словамъ, найти балобана было постояннымъ 

желанйемъ почтеннаго натуралиста (Орнитологич. ВФотникъ, Г, 
стр. 88—84 и 251, 1910). Съ своей стороны я тоже могу под- 
твердить это, такъ какъ мои многолВтн!я попытки получить 
балобана съ низовьевь Дона черезъ м$етныхъ препараторовъ 
не увфнчались успхомъ и я получилъ изъ Ростова только нЪ- 

сколькихъ ЕР. регедутиз, почти исключительно молодыхъ, изъ 
которыхъ, правда, два были опредЗлены г. БутурлинымЪъ, про- 
вБрявшимъ опредЪлен1я препаратора, за балобановъ, но съ ба- 
лобанами ничего общаго не имЗютъ. Сл$довательно вопросъ 

о томъ, какъ далеко спускается балобанъ въ долинЪ Дона къ 

югу, остается открытымъ; но я съ своей стороны могу сказать, 
что въ части Области Войска Донского, пограничной съ Воро- 

нежской губ., онъ распространенъ такъ же, какъ въ посл$дней. 

Въ Воронежской губ. балобанъ довольно обыкновененъ на 
гнЪздовьЪ, въ чемъ Н. А. ОъврРцовъ убЪдился только съ 1817 г. 

Первоначально онъ считалъ его (ПЦер!одич. явлен1я въ жизни 

зв$рей, птицъ и гадовъ Воронеже. губ., стр. 18, 188, 407 и др.) 
только появляющимся лЪтомъ, во время кочевокъ, и то не еже- 
годно. Надо однако прибавить, что въ Воронеже. губ. балобанъ 

все-таки спорадиченъ. Для Орловской губ. онъ отм$ченъ еще 
Длниловымъ (ВаП. ае Мозсоп, 1864, П, р. 458) и притомъ 
въ такой форм, что есть полное основан1е считать его по 

РТО О УТ УЧИ У. 

ое аа 



СТЕХМАТА ЗАСЕВ. 

в крайней мБр$ нер$дкой птицей для юго-восточной части 

_ губерн!и, къ которой собственно относятся наблюден!я автора. 

_ Повдн®е С. И. Огневъ (Матер. для фауны ю.-в. части Орлов- 
_ ской губ., стр. 96) дополнилъ это сообщен1емъ о нахожден!и ба- 
_ лобана въ Малоархангельскомъ у., гд$ его наблюдалъ С. И. Ки- 

РЪЕВСКлй и С. И. Огневъ и гд$ н$еколько экземпляровъ было 

добыто препараторомъ ЕврЕеиновымъ. А. Ехимовъ не упоми- 
наетъ въ своемъ списк® балобана, но возможно, что въ числ 

большихъ соколовъ, приведенныхъ имъ подъ рубрикой Ё. ре- 
тедттиз, но опред$ленныхъ на глазъ, на разотоян!1и, былъ и 

балобанъ (Прол. и выв. птицъ въ исток. р. Оки, стр. 12). Го- 

раздо полне наши свфдЪн!я о балобанЪ въ Тульской губ., бла- 
_тодаря обстоятельнымъ наблюден1ямъ здЗсь Ц. ПЦ. Сушкинд 
(Птицы Тульской губ., стр. 25). Во время своихъ изслЪдован!й 
въ Тульской губ. до 1880 г. я встр$чалъ балобана каждое лЪто, 
но не часто, въ черноземной полос и лишь очень неправильно 
въ глинистой; гнфздъ нигдф не находилъ (Ва|. 4е Мозсот, 1819, 

р. 819; Пмаеш, 1882, р. 210; Орнитологич. геогр. Г, стр. 298; 
ТЬз, 1884, р. 289; Птицы Россш, Ц, стр. 58). Въ 1889 г. Суш- 
кинъ нашелъ гн$зда балобана на границ Епифанскаго и Дан- 

ковскаго уЪздовъ, въ Богородицкомъ и Ефремовскомъ у$здахъ. 
Въ 1890 году балобанъ опять былъ найденъ Сушкинымъ на 

гнЪздовьВ въ двухъ послВднихъ уЪздахъ, наблюдался въ Епи- 

фанскомъ и Тульскомъ и найденъ гн$здящимся въ Веневской 

засЪкЪ. Въ этомъ же году я наблюдалъ балобана и нашелъ его 
гн$здо въ Алексинскомъ УЪздЪ, верстахъ въ 10 къ югу отъ 

Алексина. Все это заставляетъь притти къ заключенйо, что за 
десятилЪт1е съ 1880 по 1890 г. балобанъ значительно размно- 
жился и разселилоя въ Тульской губ. Сушкинъ ставитъ въ 
связь съ этимъ обстоятельствомъ уменьшен!е лЗтомъ въ числЪ 
сапсана, в$роятно выт$еняемаго балобаномъ. Позднфе, черезъ 

9. К. Лоренц, я получилъ еще сл$дуюния евБ дня о распро- 

странен1и балобана въ Епифанскомъ уЪздЪ. ГнЪздится, по сло- 
вамъ г. ГльБОВА, въ высокомъ березовомъ и дубовомъ лЪ$су на 
высокомъ берегу р. Непрядвы, въ колон!и цапель, гд$ вфроятно 
было даже не одно гнфздо. Кром того два года подъ рядъ 

гнфздился на ёлкВ надъ домомъ имфн!я Барыковка, въ 8 вер- 

стахъ отъ перваго м$ета. ©. К. Лоренцъ высказываетъ предпо- 
ложен1е, что въ Московской губ. балобанъ долженъ встрчаться 

въ Коломенекомъ у., смежномъ съ Зарайскамъ, гдВ эта птица 



года оба на Е горахъ в, ми Вай ‹ 
соч, 1893, р. 345). На весеннемъ ре дважды въ равные 

Е въ южной и западной части бер Е 
Въ Рязанской губ. балобанъ гнфздится въ ея южной части. : 

По словамъ ЭнгельмеЙЕРА, вотр$чается около ст. Дивово М.Кав. _ 
жел. дор. (Прир. и Охота, 1885, кн. У, отд. Ш, стр.7). По свид®тель- 
ству 0. К. Лоренца (Ва|.4е Мозсоп, 1898, стр. 845) нердокъ въ — 
Зарайскомъ УЪздЪ, гдЪ гн$здится. П. Павловъ не встр$чалт, 

балобана подъ Рязанью. Хомяковъ въ софверной лфеной полос} 
губерн!и также балобана не нашелъ (Матер. къ позн. ф. и фл. 

ие Росс. Имп. Отд. зоол. У, стр. 140), но я думаю, что онъ можеть 
< залетать и туда, т. к. въ Касимовсвйй у. залетаетъ его спутникъ 

АдиЙа той, сЪверная граница гнфздовой области. котораго 

лежитъ гораздо южнЪе сфверной граница гнздовья балобана. | 
О распространен1и балобана въ Тамбовской губ. у меня н%тъ | 
свЪдфЕй, но онъ конечно тамъ водится, п. ч. по характеру 

мЪфстности, условямъ добыван1я корма и степени населенности 
эта губернйя не составляетъ исключен!я между сосЪдними, гдВ 
балобанъ найденъ. Такъ, по свидётельству В. М. Артоволев- 

скАго (Обзоръ птицъ ю.-в. части Пензенской губ., стр. 13), ба- . 
лобанъ нерфдокъ на гнфздовьф въ юго-восточной части Пен- 

зенской губ. Оттуда г. АртоБолевокмй им$етъ н$еколько десят- 
ковъ экземпляровъ въ своей коллекщи, которые онъ любезно 

предоставилъ мнЪ для изучен1я. По свид$тельству г. Рузскаго 
(Орнитол. наблюд. въ Симбир. губ., стр.8, 11, 18 и 14) балобанъ 
наблюдался имъ въ сосновыхъ борахъ, растущихъ по р. Ала- 
тырю, на границ$ Ардатовскаго и Курмыжскаго у. у., въ ли- 
ственныхъ л$сахъ Ардатовскаго у., гдЪ р$докъ, и выводокъ со 
стариками около с. Промзина (долина Суры). Весьма интересно 
присутстве балобана въ борахъ, которыхъ въ большинствВ 

случаевъ эта птица избЪгаетъ. По свид$тельству г.г. Житкова’ 



тр. р семья бевон, изъ 2 старыхъ и а молодыхъ птицъ, 
аблюдалась въ 1897 г. въ | лавоаомь у. въ пойм3 р. Ала- 

тыря, у дер. Михайловки (Поляны). П. В. СЕРЕБРОВСЕиЙ не на- 
_ шелъ балобана въ Нижегородской губ., но считаетъ боле чЁмъ 
_ вфроятнымъ его присутстые въ южныхъ уфздахъ этой губ., ни- 
чЪмъ по характеру мЪетности не отличающихся отъ степныхъ 

_уу. Симбирской и Пензенской губ., тдЪ балобанъ найденъ, и 
не отд$ленныхъ отъ нихъ естественной границей (ш 114.). 

Переходя теперь къ изучен!ю распространен!я балобана по 
среднему и нижнему теченйо Волги и въ ЗаволжьВ, мы прежде 
всего остановимся на показатяхъ 9. А. Эверомлнна. „Балобанъ 
обитаетъ въ степяхъ и л$систыхъ мЪотахъ, пишетъ онъ про 

Оренбургсвй край, и повсюду нердко встр$чается, въ южныхъ 

предгорьяхъ Урала онъ очень обыкновененъ, также повсюду 

по берегамъ рЪки Урала: до Касп!Искаго моря, и по берегамъ 
нижней Волги. Въ Казанской губ. онъ находится, но гораздо 
рЪже, чЪмъ въ Оренбургской“. (Ест. Ист. Оренбургс. края, Ш, 
стр. 55). Эти слишкомъ общая показан1я можно дополнить изъ 

н$которыхъ болЪе раннихъ статей того же автора, гдз онъ 
говоритъ, что балобанъ довольно обыкновененъ въ южныхъ 
предгорьяхъ Урала (именно такъ я понимаю выражен!е „1 4ег 
СеШтоеп 4ез Ога]“, хотя конечно можно просто сказать, что 
ЭввЕСМАННЪ ОШИбочно приписывалъ балобана самому хребту) и 
въ прилежащихъ степяхъ и нер$докъ въ степяхъ по р. Уралу, 
Джунгарскихъь и въ предгорьяхъь Алтая (Ва|. ае Мозсоп, 
1848, Г, р. 211; Тоаги. # Ого. 1858, р. 62). Пожалуй еще обще 
св$дЪвйя у Богдановл (Пт. и зв. чернозем. полосы Поволжья, 
стр. 46), который говоритъ, что встр$чалъ лЪтомъ балобана на 
всемъ пространств изслЗдованнаго края, но всегда случайно и 
потому не могъ выяснить, гд$ онъ преимущественно держится. 
ЗатЪмъ прибавляетъ, что балобанъ гнЪздится также въ долинЪ 

Суры (Городищенсвй у. Пензенской губ.). Теперь перейдемъ 
къ свфдЪн!ямъ, сообщаемымъ о распространен!и балобана въ 

Поволжь$ позднзйшими наблюдателями. Въ Казанской губерн1я 
балобанъ принадлежитъ къ числу р$дкихъ птицъ и гнЪздится, 
повидимому, только въ Закамь$. ЭЗдЪсь, въ Чистопольекомъ у., 

во второй половин 1юля 1892 г. выводки этой птицы наблю- 

далъ г. Рузский, здБсь же въ концЪ марта одинъ экземпляръ 

былъ добытъ г. Отрьльниковымъ, вЗроятно только что приле- 



м вотрёчается только за за, _Ураломъ, 
_ ринекомъ уЪздахъ (т. п. СлваньЕвъ, Вай. ‚4 Мозоо 

р: 222; ‚ Поввоночн. а И: т. ый 

о. П. п. ея и ея бедной а 
части и лишь по окраинамъ поблЪдней немного заходить въ = 
лЪсистую часть, такь что сФверная и восточная границы его = 
распространен1я приблизительно совпадаютъ съ долиной Б?- 
лой. Въ УралЪ, равно какъ и въ области равнинныхъ лФоовъ,. 
балобанъ рЪшительно не встрЪчается и извФет!я о его нахо- 
жденши здесь вЗроятно основаны, главнымъ образомъ, на оши- 

бочномъ опред$лен1и на лету молодыхъ сапсановъ. Въ предЪ- = 

лахъ области своего распространен1я балобанъ гнЪздится по- 
всюду и довольно обыкновененъ; однако добыван1е молодых. 

для соколиной охоты несомнфнно оказываетъь значительное 
вл1ян!е на численность балобана п въ Уфимской губ., не- 
смотря на сравнительно малую населенность м%стности и обиль- 
ную пищу, онъ все-таки встр$чается рЪже, ч$мъ, напр., 
южныхъ у$здахъ Тульской губ., гдВ находитъ менЪе обильную 
и разнообразную пищу, но гдЪ зато гнфзда его подвергаются 
разорен1ю лишь случайно. На зиму положительно не остается 
(Сушкинъ, Птицы Уфимской губ., стр. 97). Въ Самарской губ., 
по свид$тельству А. Н. КАРАМЗИНА (Матер. къ позн. фауны и 
фл. Росс. Имп. Отд. воол. вып. У, стр. 256), балобанъ вотрЪ- 
чается довольно часто на большей части ея протяжен!я, осо- 

бенно въ малолВсистой части губ. Не наблюдался только въ 

области Бузулукскаго бора и въ большихъ лфсахъ сЪверо- 
залтадной части Бугурусланскаго у$зда и очень лЗсистыхъ райо- 
нахъ Бугульминскаго и Белебеевскаго у’Ъздовъ. Несомннно 

и зд$сь только лЗтняя птица. А. А. Силдантьювъ (Фауна Па- 
довъ, стр. 96) приводить балобана для Падовъ (имн. НаАРыш- 

кинл, Балашовскаго у. Саратовской губ.), гд$ онъ былъ добытъ 

28. Ш и 19. ТУ. 91.9Эти даты не могутъ относиться къ пролету. 

т. к. на Юргеняхъ балобанъ въ начал апрФля уже начинаетъь 
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и : : . 
кладку, и во всякомъ случа балобанъ широко гн$здящаяся 

птицаСаратовской губ., хотя подробностей о его распространен!и 

здЪсь мы и не знаемъ. По АрцывБАШшввУ (ВаП. 4е Мозсот, 1859, 
Ш, р. 46), балобанъ довольно обыкновененъ по лфсистымъ 
островамъ (нижней) Волги и на Ергеняхъ. Мовзонтев также 

говоритъ о гн$здован1и балобана на островахъ Волги около 
Сарепты, прибавляя, что гнфзда устраиваются на высокихъ 
деревьяхъ (Мапшапиа, 1858, р. 25). Въ список сарептскихъ 

птиць того же автора, появившемся н$сколько поздн$е (П14ет, 

р. 808), балобанъ значится не только гнфздящейся, но п осЪдлой 

птицей. В. Яковльвъ (Ви!]. 4е Мовсоп, 1872, ТУ, р.329) говоритъ, 
что балобанъ около Сарепты гнЪздуетъ, подъ Астраханью же 
былъ замЗченъ только на пролетЪ. Дал$е онъ прибавляетъ, что 
г. Генке слыхалъ отъ охотниковъ, будто бы гнФзда балобана 

находили около взморья, но что св$дБн!я эти требуютъ еще 
подтверждевя. Н. Бвввонм, со словъ Немке, сообщаетъ о рас- 

нространен!я балобана въ Астраханской губ. лишь сл$дующее: 
„балобанъ гнфздится на высокихъ деревьяхъ въ долинЪ ниж- 

ней Волги. Очень обыкновененъ къ сФверу отъ Астрахани. 

Зимою не встр$чается“. (Пуз, 1882, р. 207). В. Хлъвниковъ от- 

мБчаетъ балобана гнфздящейся, пролетной и зимующей птицей 
Астраханской губ. (Спис. пт. Астрах. губ., стр. 19). Переходя 
теперь къ Кавказу, мы прежде всего видимъ, что М.Н. БогдА- 

новъ (Птицы Кавказа, стр. 41) называетъ балобана весьма 

обыкновенной птицей въ долинахъ Терека и Кубани. Въ до- 

линЪ р. Малки балобанъ, по К. Россикову (Обзоръ зимн. фауны 
птицъ вост. ч. дол. р. Малки, стр. 38, Прил. табл. № 6), приле- 

таетъ въ концЪ сентября. Зиму проводитъ въ открытой степи 
и на равнин на отогахъ, рЬже въ мелкихъ рощахъ по Эри- 
стовскому каналу. Отлетаетъ на сЗверъ въ первой половин 
марта, а иногда и во второй. ЛЪтомъ встрЪчается чрезвычайно 
р$дко. По Радде (Огп1з саасазюса, р. 70) балобанъ не частая 
птица Кавказа, что онъ заключаегь не только на основан: 
своихъ наблюден!й, но и на основан!и того, что никогда не 

видфлъЪ этого сокола у соколиныхъ охотниковЪъ. Однако, РАДДЕ 

опредЪленно считаетъ балобана гнфздящимся въ ЗакавказьЪ, 

какъ въ Талышскихъ горахъ, такъ и далфе на западъ, до Бор- 

жома включительно. зимою подъ Ленкоранью встр$чается чаще. 
ЗдЪсь же въ январЪ его наблюдалъ баронъ Лоудонъ (опти. {. 

Отв}. 1910, р. 65). По свидЪтельству Ф. В. Вильконскаго 



апрвля, ‘осенью—съ первыхъ чиселъ сентяб 
Если къ о о. ее: моей | колл 

Наль, то это и все, что мы знаемъ о ‘распространен у 
на Кавказ?. ме: я Е немогу согласиться с" 

гнЪфздящейся въ лЗсахъ низменностей и нижняго пояса горъ. 

Повидимому, его нЪтъ только внутри горной страны, за пред$- = 
лами рЪчныхъ долинъ, гдВ его замняетъ РЁ. ай“ сер, и въ юго- 
восточномъ ЗакавказьЪ, гд$ онъ является не столько даже 

пролетнымъ, сколько зимующимъ. — Возвращаемся теперь къ 
области УральскихЪ предгор!й и р$ки Урала. Н. А. ЗаРУДНЫЙ 
въ первые годы своихт изсл$дован!й въ Оренбургскомъ краЪ 

не собралъ свфд$н!й о гн®здовани здесь балобана (Орнитолог. 

фауна Оренб. края, стр. 198), но зат$мъ сообщилъ о немъ 
весьма обстоятельныя свфд$ы!я (Дополн. къ „Орнитолог. фаунЪ 

Оренбург. края“ въ Матер. къ позн. ф. и фл. Росс. Ими. 1, 
стр. 272). По его словамъ, балобанъ на гн$здовьВ встр$чается 
нерЪ$дко въ холмистыхъ мЪ$стахъ по Общему Сырту; здЪеь 
найденъ на истокахъ рр. Самары, Чагана, Каргалки и Сал- 
мыша. Въ 1891 г. гнфздо балобана найдено въ 8 верстахъ отъ 

Оренбурга. Дал$е, балобанъ, какъ гнфздящаяся птица, можетъ 
быть указанъ для урочища Кырчаки и холмистой группы 

Алмасъ-Тау; также для сфверныхъ Мугоджаръ; зд$сь въ сте- 
пяхъ балобанъ гн$здится на скалахъ и обрывахъ. Ц. НАзАРОВЪ 

(Весь. 700105., Ва. 4е Мозсоп, 1886, р. 367) отмВчаетъ балобана 
гн$здящеюся птицей полосы островныхъ лЪсовъ, но не рЪ- 
шается признать гнЗздящимся для полосы ковыля. Въ коллек- 

щи П. П. Сушкина (Птицы средней Киргизской степи, стр. 894) 
имфется экземпляръ балобана, убитый у гнззда въ окрестно- 

стяхъ Акъ-тюбе, сл$довательно въ район$ изсл$дован!й ЗАРУД- 
нАГО. По всему краю, обсл$дованному Сушкинымъ, отъ уро- 

нинъ в Катал. НЙ Кавказ. края, стр. 150), а а т я 
что балобанъ вотр®чается во всемъ краб только на пролетф. 
Какъ прежде, такъ и теперь я считаю балобана не только про- 
летной и отчасти зимующей птицей Кавказскаго края, но че 
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чища Кокъ-джида на ЭмбЪ и Чалкаръ-тениза до сФверо-восточ- м 
наго угла области, балобанъ въ качеств гнёздящейся птицы а 

встр$чается повсеместно и далеко нер$докъ. Наибол$е обык- 
новененъ онъ, какъ кажется, въ бору Наурзумъ. Н. А. Съвер- 

о  цовъ просл6дилъ балобана въ Уральской области до самаго 

Усть-Урта (ш 115.). ЗдЪоь, по свидЪтельству В. Н. БостАнжогло 

(Орнитол. фауна Арало-Касп. степей, стр. 154), эта птица обык- 
новенна по вс$мъ степямъ и гн$здится въ долинф Урала. Въ 

степяхъ пр!аральскаго края названному наблюдателю совер- 
шенно не встр$чался. Съ переходомъ въ юго-западную Сибирь, 
мы прежде всего видимъ рядъ пунктовъ, гдЪ балобанъ былъ 

добытъ разными изслФдователями. Такъ, И. Я. Словцовъ (Поз- 

воночн. Тюменс. окр., стр. 286) говоритъ о пар балобановъ, 89, 
добытыхъ около Тюмени 21. УПЗ. УП. 1886 г. Можно думать, 
что это была гн$здящаяся пара, и утверждать, что около 
Тюмени балобанъ находить въ Западной Сибири крайний с?- 
верный пувктъ своего распространен!я. Далфе, Словцовъ упо- 

 минаетъ экземпляръ, добытый въ ма (1876) въ окрестностяхъ 

Омска (114еш), и вЗроятно къ этому же виду надо отнести его 
показан1я о „бЪломъ кречетЪ“, добытомъ въ началЪ 1юня по 
дорог изъ Омска въ Петропавловскъ, около станщи Лебяжей, 
и другомъ экземпляр, добытомъ въ начал 1юня или даже 

начал 1юля около Имантавскихъ сопокъ (Путев. ‘записки, 

стр. 120). СФверная граница распространен1я балобана въ Том- 
ской губ. еще не опредфлена, но во всякомъ случа онъ идетъ 

гораздо сЪвернфе Барнаула, и даже въ Енисейской губ. дохо- 
дить до Красноярска, хотя здЪеь несомнзнно очень р$докъ, 

ибо г. ТугадРиновымъ здВсь не наблюдался (ТугадрРИиНнОВвЪ и Бу- 

турлинъ, Матер. по птицамъ Енисейск. губ., стр.208). Н.А. ОТ- 
ВЕРПОВЪ наблюдалъ балобана въ началЪ августа 1867 г. по лЪс- 

нымъ опушкамъ въ долинахъ Уя и Тобола, зд$сь же на сто- 
гахъ сна по лугамъ, а также вдоль тракта (Горькая Лив1я) 

между Тоболомъ и Ишимомъ (Ого. да Тагкез$. Т, р. 290). Въ 

коллекщи того же ученаго имфется экземпляръь балобана, добы- 

тый подъ Павлодаромъ. Г. ТогАнзенъ (Матер. для орнитофауны 

степей Томск. края, стр. 14, 11, 188) приводитъ балобана для 
Кулундинскаго бора и для т. наз. Свернаго бора. Повидимому, 

здЗсь птица держалась благодаря обил1лю корма въ прилежа- 

щей степи, между прочимъ сусликовъ. Етузсн относитъ къ опи- 
сываемому виду большого сокола, котораго наблюдалъ 1 мая 



т &’\х, ще 

тт и остается до ВОВНЙ осени. и и зиме Е { 

но я думаю, что это еще не докавываетъ. того, что Е 

сюда отъ времени до ра ИЗЪ западнаго м т 

зимуетъ. Въ южной части Енисейской губ., именно въ окрестно- | 

стяхъ Минусинска, балобанъ несомнфнно гнфздится, какъ это — 
доказываютъ коллекц!онные экземпляры, и въ частности экзем- 
пляры Минусинскаго музея. Не безполезно напомнить, что въ 
Минусинскомъ краб балобанъ настояш1й встр$чается вмЪстЪ 
съ С. засего4ез и С. ааа. По свидЪтельству П. П. СушкинА 

_ (Итицы Минусинскаго края и т. д. 1а 1Ы.), и С. засег и С. засе- 
7034ез опредфленно найдены на гнЪздовьВ въ степной и лЪео- 

степной полос западной части Минусинскаго края, повиди- 

мому, не заходя значительно въ восточную часть Минусин- 
скаго у. Въ Урянхайской землЪ балобанъ р$докъ, и хотя экзем- 
пляровъ оттуда не им$ется, есть основан!е утверждать, что тамъ, 
повидимому, встр$чается (. засег. Начиная отъ Тарбагатая на 
сЪверЪ, по хребтамъ Туркестана гнЪздится, судя по всему, 
исключительно (. 5асе7"04ез. Настояпий балобанъ былъ добытъ 

А. А. Яковлввымъ въ августВ 1892 г. около с. Балахтинскаго, 
Ачинскаго у. А. 9. Котсъ добылъ балобана у дер. Алтайской, 
въ Абаканской степи, около половины 1юля и вЪфроятно его же 

наблюдалъ на гнфздовьВ у оз. Салбашъ, на окраин листвен- 
ной тайги. Самъ Сушкинъ наблюдалъ балобана въ окрестно- 
стяхъ Минусинска, около Калягина перевоза. Въ восточной 

части Минусинскаго уЪзда, ни по направлен1ю къ Маджарской 

тайгЪ, ни по пути къ Усинскому краю, балобанъ не былъ ветрЪ- 
ченъ. Въ Урянхайской землЪ балобанъ былъ встр$ченъ около 

оз. Хадынъ и около Джагатай-куля. По Егмез (Глип. Топги. 
Соо]осу, уо1. ХХУП, 1899, р. 48), киргизы вблизи р. Оагкой или 

Тасрефу, въ 80 мил. къ Ю--3. отъ Кушъ-Агача, на высотВ 71000’, 
добыли пару молодыхъ @. засег изъ гнЪзда для дрессировки 

(ю.-в. Алтай). Я, однако, склоненъ думать, что эти свфдв1я от- 
носятся къ (. 5асего\4ез. Переходя къ Туркестанскому крало, 
мы видимъ, что Н. А. СъвеРЦОовЪ отмфтилъ балобана отчасти 

пролетной, отчасти зимующей птицей горъ Каратау и долины 
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$ _ Сыръ-Дарьи, и только пролетной для предрор1й центральнаго и 

° восточнаго Тяншаня, прибавляя, что случайно онъ появляется 
и внутри горной страны, до высоты въ 5000’ (Зкмевтро\у еб р 
Мемивтев, Ого. 4а ТагКкезбат, 1, р. 290). Св дЪн1я СъвеЕРЦОВА у 

_ подтверждаются позднфйшими наблюден1ями. Такъ ЗАРУДНЫЙ И 
_  Коръввъ (Мат. къ позн. ф. и фл. Росс. Имп., Отд. зоолог. УТ, 
— отр. 119) приводатъ балобана въ качеств зимующей въ неболь-_ 

шомъ числ и пролетной птицы около Джаркента. Я въ свою 

} очередь уУб$дился, что въ восточномъ ТяншанВ гнЪздится 

°— С. засего4ез, но никакъ не (. засег, который вообще очень р?- 
докъ въ горной стран, даже, пожалуй, можетъ быть названъ 

случайнымъ посфтителемъ ея. Летятъ ли балобаны изъ какой- 
либо части Сибири на зимовку въ с.-з. Инд1ю—для меня большой 
вопросъ, на который сейчасъ я склоненъ отвчать даже отри- 
цательно. Показан1я Эмлтлвокез (Топгп. Ё. Ого. 1906, р. 422) 
о пролетЪ балобана на Иссыкъ-кулЪ 0. м. отчасти и относятся къ 
(7. засе’, но добытые имъ экземпляры, судя по описан!ю, @. за- 

сегозаез. Что касается страны, лежащей къ югу отъ Сыръ-Дарьи, 
то ранфе мнЪ казалось, что балобанъ совсфмъ не вотр$чается 
въ бассейн Аму-Дарьн, къ югу до Ахалтекинскаго оазиса. 
Фактически это не опровергнуто и до сей поры, т. к., повиди- 
мому, противор$ чая этому наблюден!я барона ЛоудонА (Тотти. 
{. Огп. 1910, р. 65) надъ балобанами въ Туркестан — БухарЪ и 
Закастийскомъ краЪ къ сожалЪн!ю не сопровождались добычей 

самихъ птицъ, кромЪ единственнаго экземпляра, ©, добытой 

2715. Пу Артыка въ Закасшйскомъ краЪ, м. 6. мЪстной, а мо- 
жетъ быть и зимующей. Балобаны, наблюдавийеся въ горахъ 
у гнЁздъ у Джизака, дал$е въ Голодной степи, на Сыръ-ДарьЪ, 
у Заадина, Кермина и Кушки, вБроятно принадлежали преиму- 
щественно (С. засего4ез, несомнЪнно гн®здящемуся въ БухарЪ, 

хотя на Сыръ-ДарьВ и въ Голодной степи въ конц$ марта 
нов. ст. могли быть пролетные С. засег. Да и вообще надо при- 
знать, что возможность появлен!я ('. засе’ въ разныхъ частяхъ 
Арало-Касп1йскаго края какъ во время пролета, такъ и зимою 
не устранена, но только въ качествЪ залетной птицы. Въ За- 
кастшйскомъ кра балобанъ, по словамъ РАаддЕ и ВАЛЬТЕРА 

(Огрлз, 1889, р. 4), встрЪчается гораздо чаще въ его юго-восточ- 

ной части, нежели въ западной; ВАлЬТЕРЪ наичаще вид$лъ его 

вдоль Афганской границы. ГнЪзда устраиваются здЪсь по боль- 

шей части на кручахъ песчано-глинистыхъ холмовъ, на кру- 



оне ры вимнимъ гостемъ. © ине. `Аф 
разгранич. ком. 2/14. ХП. 84 у Бала-Мургаба, по замЪчан! 
о немъ ЗндиР’а, б. м. тоже не (. засе", а @. засеговев (Тт. Ти. 
Лоо]. У, 3, р. 67). Эмиръ ВБневе А ‚сообщилъ полковнику | 
Пегме = что Е засег часто гн®здится въ Афганистан, — 
но я склоненъ отнести это свфд$н1е къ моему @.. $асего4ез, хотя 

трудно съ положительностью утверждать, что @. засе" совсВмъ = 
не проникаетъ изъ Перси въ Афганистанъ ([1з, 1811, р. 865). 
ДалЪе къ западу, въ горахъ Хоросана, гнфздится уже настоя- 
ний (.. засег, который, по словамъ Н. А. ЗАрРУДднАГО (Орнитолог. | 

фауна Закастийс. края, стр. 400), является не особенно обыкно- 
венной гн$здящейся птицей какъ въ лЪсистыхъ долинахъ рЪкъ, 

такъ и вь полосе можжевельника на высот 7000’ и выше; 

„гнЪзда устраиваетъ или на мало-доступныхъ карнизахъ скалъ 
или на высокихъ и толстыхъ деревьяхъ“. Поздн$е г. ЗАРУДНЫЙ = 

прибавляетъ (Птицы восточной Перейи, стр. 115), что балобанъ = 
въ восточной Пере!и не гнЪздится южн%е Сеистана. Въ неболь- 
шомъ числЪ онъ гн$здится въ горахъ, идущихъ отъ с. Кален- 3 

дэръ-абадъ къ юго-востоку и оканчивающихся горою Кухъ-и- 3 
Бэсть (Кухъ-и-Базъ), затБмъ въ горахъ Кухъ-и-Кератъ и | 
тБхъ горахъ, которыя ограничиваютъ съ южной стороны пу- 
стыню страны Зпркухъ (Кухъ-и-Хадже, Кухъ-и-Аткуль, Кухъ-и- 

Магомедъ-абадъ, Кухъ-и-Ахангерунъ). Одинъ экземпляръ ви- 
димо гнздившейся пары былъ замЪченъ 1. У. въ окрестно- 
стяхъ с. Махуникъ. ГнФздится преимущественно въ горахъ, 
р$же въ боле или менфе равнинныхъ м%стностяхъ. Одно 

гн$здо было найдено на саксауловомъ деревЪ. Несомн®нно 
зимуетъ. Г. ЗАРУДНЫЙ допускаеть гнЪздован1!е балобана и къ 
сЪверо-западу отъ Хоросана, въ полосЪ, примыкающей съ юга 
къ Касшйскому морю. Связывается ли эта область гнЪздовья 
описываемой птицы съ ея кавказской областью—еще вопросъ. 
ДалЪе на западъ гр. БоБРинской не наблюдалъ балобана въ 

русской Арменш. По Вьлкковр’у (Еазфеги Регза, П, р. 104) ба- 



) нъ широко распространенная охотничья птица у и 

о изъ этого трудно вывести какое-нибудь заключен!е о харак- 

° терЪ пребыван!я птицы. Въ Малой Азши и Сирйи несомн®нно а 
_ бываеть на пролетБ и зимуетъ (Е. Ввлом, опти. #. Ого. 1908, га 
_ р. 558), но врядъ ли гнЪздится, по крайней мЪрЪ, въ глубин тр 
та страны. Однако, въ ПалестинЪ гнЪздится въ горныхъ лёсахъ 

_ на восток отъ Гордана, будучи замненъ въ другихъ частяхъ 
_ страны Еасо /4е99й (ТьлзтвАм, 1613, 1865, р. 258; Тьлэтвлм, 

_ Кама а. Е]отга оЁ РаезЫпе, р. 105). Заходитъ случайно въ Ара- 
_ _ вю. Собетвенно м$етомъ зимовки въ Аз!и для балобана являются 

я расположенныя по Инду части Индш. Д-ръ Уеврох говорить 

_ _ ИЫ», 1871, р. 288—240), что балобанъ въ значительномъ числ ы 

_  посщаетъ Пенджабъ и сосфдн!я провинцщи Индш на инд!Я- 

ской сторонф Сэтледжа въ холодное время года и является еще 

боле многочисленнымъ и обыкновеннымъ вдоль ихъ с$верной 

_ И западной границы. Мног1е ежегодно ловятся въ ПенджабЪ, 

вблизи Лагора и Умфитсира, равно какъ и около ФЕРОЗПОРА И 
въ пустынной стран на востокъ отъ Сэтледжа. У Сирзы за 

о одну утреннюю поЪздку Левром видфлъ 5 или 6 балобановъ; 

одинъ или два регулярно прилетали отдыхать на дерево, рос- 

шее у станции. Лвврох никогда не видалъ балобана въ Каш- 

_мир$ и не думаетъ, чтобы онъ когда-нибудь былъ пойманъ 

здЪсь. Посл$днее подтверждаетъ мое заключене объ отсутстыи 

правильнаго пролета балобана изъ восточнаго Тяншаня черезъ 

Кашгар1ю и Яркендъ или восточнымъ подножемъ Памира къ 

истокамъ Инда. По Втлмковр’у (Вйгаз оЁ па, Т, р. 420), зимою 
бываетъ въ ПенджабЪ, обыкновененъ къ западу отъ Инда и въ 

округ$ Сирза, изр$дка залетаетъ въ Синдъ и сЪверо-западныя 
провинцш. Нахождене балобана въ Непал Вълхговр рши- 
тельно отрицаетъ. По Ном (Э%гау КеаТегз, Г, р. 152), балобанъ 
зимою въ ПенджабЪ и округахъ ФЕРОЗПОРЪ и Сирза крайне 
многочисленъ, въ СиндЪ же чрезвычайно рЪдокъ. Такое обиме 

балобана на зимовкВ въ Инди до крайности удивительно, т. к. 

нЪтъ указан1й, чтобы тамъ могли скопляться птицы, прилетаю- 

шия изъ западной Сибири. Нахожден!е одного экземпляра въ 

октябр$ въ ГильгитВ (Зооллл, Юг. Ееай\. Х, р. 90) ничего не 
доказываетъ; птица могла быть и пролетной съ сЪвера и зале- 

т$ть въ Гильгитъ изъ Пенджаба. НЪкоторое объяснене этому 
даеть многочисленный пролетъ балобана подъ Петровскомъ, 

слФдовательно западнымъ побережьемъь Касшйскаго моря. Но 



ие до изучения пролета птиц въ Афгани 
предположен!я не ‘болЪе какъ предположения, 

_Въ Африкё балдбанъ иен въ о. разьед да 

рика, въ первой, повидимому, только зимою, и то въ и 
числф. По Нвовы\у (Отой\о]. Могдоз4- Айка’ ИХ А какл 

р$дей зимуюций гость бываетъ въ нижнемъ Египт®. Эныллх. Та 
(В1газ оЁ Езурь, р. 190) также называетъ его рёдкой зимующей а 
птицей Египта и Нубш. Аг. Ковмс (Топго. Ё ОтойЪ., 1907 а 
р. 469) указываетъ, что лично онъ не вотрётилъ балобана въ = 

Египт$, несмотря на своп многократныя пос$щев1я страны, но = 
7 видЪлъ 2 экз. этого вида въ одномъ частномъ музеф изъ коз = 
# лекцш гр. Аркои А. БРЕмл и считаетъ балобана неправильнымъ = 

зимнимъ гостемъ нижняго Египта. вле Иврит считаетъ бало- 
бана большою рЪдкостью для Абиссини и Эритреи (Топга. Г. 

- Огп. 1910, р. 891). Выюнемоу (Убе! АЁ\Ка’з, Т, р. 628) въ свою 
очередь говоритъ, что балобанъ зимою на а долженъ до- 
летать до Абиссин1и. Втахковро въ Абиссинш убилъ одного | 
у Келамета въ долин Лебка, почти на высот 3000’ н. у. м. 

КромЪ того, видВлъ пару  прослёдуемую воронами (Согуиз зсарт- 
]аб13) и при этомъ также добылъ одного. Къ сожалВн1ю, ВглАх- 

говр не приводитъ датъ. Наконецъ, имъ упоминается экзем-_ 
пляръ, добытый близъ Адена (Сео]. а. 00]. оё Аъувззима, 
р. 289). — Что касается сЪверо-западной Африки, то, повиди- 
мому, балобана на гнфздовьВ совсёмъ нЪтъ въ Тунис? (у. ЕвгАк- | 

вев, \УвтАкив), но для Алжира Госнв (Ехр]ог. зс1епЁ. 4е 
Р А1овые, О1зеаях, Т, р. 50) опред$ленно указываетъ на его 

гнЪздованте, ни что соколиные охотники скрываютъ 
гн$зда балобана, очень дорожа имъ какъ охотничьей птицей. 

А. Ковмв (Фопго. Е Ого. 1895, р. 158) сообщаетъ однако, что 

добылъ одного балобана вблизи г. Туниса, прибавляя, что счи- 
таетъ его р®дкимъ какъ для Алжира, такъ и для Туниса, гдВ 
его распространен1е ограничено сЪверной лесной областью, 
т. е. собственно сЪ$верными склонами Атласа. Въ Марокко 
описываемый видъ не встр$чается и такимъ образомъ его 
гнздован1е въ Алжир стоить совершенно изолированно. 

ПИРИ 
г 



СТоммАТА ЗАСЕБ. 

_ Мьстонахождени. Балобанъ, на большей части протяжен!я. 
_ его области раепространен!я является обитателемъ полосы 

| _ оотровныхь ЛЪсовЪ, т. е. такой мЪстности, гд лфсъ чере- 
_дуется со степью или полемъ. Онъ не избЪгаетъ и большихъ 
лВеныхъ площадей, если только соблюдено сейчасъ указанное 
услове, т. е. если съ такой площадью соприкасаются открытыя 

о пространства, болфе или менфе значительныхъ размЪровъ. 
_ Этимъ объясняется, напр., его гн®здованье въ области Енисея 

„на окраинахъ лиственной тайги“ (у оз. Салбашьъ). Этимъ же 
объясняется и р$дкость птицы въ открытыхъ, безл$сныхъ сте- 
пяхъ нижняго течен1я Дона, въ степяхъ Херсонскихъ и Таври- 
ческихъ: здЪсь птиц, нуждающейся въ деревьяхъ для устрой- 

_ отва гнЪзда, негдф гнЪздиться. Въ нижнемъ ПоволжьВ и Пр1- 

уральскихъ степяхъ балобанъ гнФздится по уремамъ рФчныхъ 

долинъ и на л$систыхъ островахъ. Изъ л$совъ для жительства 

преимущественно выбираются лиственные, но м$стами бало- 

банъ селится и въ борахъ (Рузский, Сушкинъ, ГогАнзенЪъ). Уже 
на второмъ м$от$ стоитъ гнфздован!е балобана на скалахъ, не- 

сомн$нно доказанное прежде всего для Богемш, а зат$мъ на- 
блюдавшееся въ области Мугоджаръ (Злдрудный), въ Закастий- 

скомъ кра (Радде и ВАльтЕРЪ) и въ Пере!и (ЗАрудный). У юж- 

ной границы своей области распространен1я балобанъ посе- 
ляется преимущественно въ горахъ, однако здЪсь же гнфздится 

и въ равнинныхъ мФстностяхъ, выбирая для устройства гнЪзда 
даже саксауловыя деревья (Здрудный). Въ вертикальномъ рас- 

пространен1и балобанъ поднимается до 1000' н. у. м. (напр., въ 

ХоросанЪ, въ полос можжевельника). 

Экологическя данныя. Въ большинствЁ занятыхъ имъ м$етъ 

въ Росс1и, балобанъ является перелетною птицей, м$стами только 

пролетной и м$стами предпочтительно зимующей. П. И, Жу- 

ковъ сообщаетъь мнЪ, что на весеннемъ пролет$ балобанъ-въ 
большомъ количествВ пролетаетъ подъ Петровскомъ (Дагестан- 

ской области). Пролетъ этой птицы начинается раньше орли- 

наго—въ начал февраля. Сокола летятъ и равниной по берегу 

моря, и всей площадью между моремъ и горами, и горами, въ 

большинствв случаевъ по одиночк&, рфже парами. Пролетъ 

тянется приблизительно съ м$сяць и связанъ съ пролетомъ 

утокъ и другихъ птицъ. Направлен!е пролета — на. сЪверо- 

западъ. Къ сожалЪн!о, сверне пролетъ балобана проелЪженть 
18 Фауна Росе1и. Птицы. ТУ. 
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очень неудовлетворительно и намъ для большинства м$стно- 
стей приходится ограничиться только общими датами: начало 
марта для южной полосы Росси, конецъ марта—для централь- 
ной. Наибол%е обстоятельныя записи о времени прилета бало- 
бана мы имфемъ у Н. Н. Сомовлд для Харьковской губ. и у ГВ- 
вЕля для Клевской. Первыя слфдуюцщая: 25. П 1878 (еще при 
снфгВ и морозахъ), 19—20. ПТ. 81, 28. ТП. 82, 20. ПТ. 84, 18. Ш. 85, 
19. ПТ. 86, 22. ТП. 81, 2—15. Ш. 88, 18—35. 1.89, 9—15. Ш. 90, 
5—11. ПТ. 91, 7. 1. 92 и 1. Ш-Т.ТУ. 98. Сл$довательно 
прилетъ происходитъ или съ начала марта, или только въ вто- 
рой половин$ этого мВеяца. Однако, въ Харьковскую губ. на- 
вЪрное прилетаютъ балобаны съ юго-запада, т. е. понт Искими 
нутями, и потому между временемъ пролета ихъ подъ Петров- 
скомъ и прилета въ Харьковскую губ. связи искать нечего. 
Зато въ Еевскую и Тульскую губ. конечно прилетаютъ птицы 

съ тБхъ же зимовокъ, что и въ Харьковскую. Для Юевской губ. 
ГёвЕль приводитъ сл$дуюция даты весенняго прилета: 12. Ш. 
1868, 16. НТ. 69, 2 Е ЗОНЕ ТЬМА ая 
20. ТП. 15. Такимъ образомъ, время прилета балобана дла обЪ- 
ихъ губерн!й боле или менфе совпадаетъ, но точнаго срав- 
нен1я сд$лать нельзя, п. ч. наблюден1я сд$ланы въ разные годы. 

Въ Тульскую губ. балобанъ прилетаетъ во второй половинЪ 
марта (СушкинЪъ), сл$довательно нфсколько позднфе, чЪмъ въ 

Харьковскую и ЕКевскую. — Переходя въ область Волги и 
Урала, мы видимъ, что балобанъ появляется въ устьяхъ У рала 
со второй половины марта и разсЗивается по степямъ, при- 
чемъ гн$здяпияся пары сваливаютъ преимущественно въ долину 
рЪки, гдЪ потомъ располагаются ихъ гнфзда, а одиночныя ве- 
дутъ бродячую жизнь, все лЪто кочуя по степи и въ это время 
претери$ вая линьку (БостАнжогло). Изъ точныхъ датъ могу 

привести только 2, выписанныя СОъвЕРПОВЫМЪ изъ дневника 
КаАРЕлинА: 22. П]. 54. Гурьввъ и 10. ТУ. 52. Боролдай близъ 
Горькой. Для Самарской губ. КАРАМЗИНЪ приводитъ сл$дующ!я 

числа прилета балобана: 7. ПТ. 93, 93. ТП. 95, 97. Ш. 96, 9. ПТ. 97. 

Эти данныя лучше сходятся со временемъ пролета подъ ПЦет- 
ровскомъ и потому мн кажется, что въ усть Урала, а т$мъ 

боле Волги, балобанъ долженъ появляться раньше, нежели 

это приведено г. БостАнжогло. Въ Уфимской губ. на оз. Шун- 

гакъ-куль Сушкинымъ первый балобанъ замфченъ 4. ТУ. 91. 

Въ коллекции г. АртоБолЕвскАГОо изъ Пензенской губ. имфются 



Для юго-западной Сибири точныхъ свфдБй о времени при- 
_ лета балобана нфтъ. Въ 1868 г. подъ Ходжентомъ Оъверцовъ 

_ добылъ © зеп. изъ зимовавшихъ зд®сь, слФдовательно прибли- 

зительный срокъ возврата балобана въ Киргизск!я степи — ко- 
нецъ марта— начало апр$ля. Съ этимъ совпадаютъ наблюден1я 

_  Сушкина: первый балобанъ былъ замфченъ въ окрестностяхъ 

о 9 

Темира 24 марта. 
ВскорЪ посл прилета, нед$ли черезъ 2—8, можно уже ви- 

дЪть парочки балобановъ у гнЪздъ. Посл$дн!я устраиваются 
птицей или совершенно самостоятельно, или въ гнЪздахъ дру- 
гихъ птицъ, то отбитыхъ ими, то брошенныхъ хозяевами. Въ 
первомъ случа гнЪздо очень похоже на воронье и въ общемъ 
устроено лучше, нежели у другихъ соколовъ. Сомовъ гово- 
ритъ, что, при устройствЪ гнзда самимъ балобаномъ, дерево 

выбирается боле тщательно. Для гнЪфздовья выбираются лЪс- 

ныя балки и опушки высоколежащихъ л$совъ или долинные 
лфса и боры; часто поселяются балобаны въ большихъ и ста- 
рыхъ ольховыхъ рощахъ, отоящихъ въ водф по берегамъ 
р%®къ и болотъ (Харькове. губ.). Въ Юевской губ. опушки л$- 

совъ, по словамъ ГЁвБеЕля, составляютъ предпочтительное м$ето 
гнздовья балобана, который гнЪздится внутри леса только въ 
томъ случа, если здВсь старыя, высовя деревья значительно 
возвышаются надъ образующими лфеную площадь болЪе низ- 

кими деревьями съ кустарной порослью. Однако, въ Тульской 
зас$кЪ балобанъ гн$здится безразлично, стоитъ ли дерево на 

опушк$ или въ глубин$ лЪса. Въ Уфимской губ. безразличе 

птицы въ выбор дерева для гнфзда еще больше: балобанъ 

гн$здится здЪсь какъ въ перел$екахъ и уремахъ, такъ и на 
деревьяхъ, отдЪльно стоящихъ среди степи или порЪчныхъ 
кустовъ (СушкинЪъ). Однако, КаРАМЗИНЪ, ГОВОря что величина 
площади лфса не играеть роли при выбор его балобаномъ 

для гнздовья, прибавляетъ, что въ большихъ л$сахъ этотъ 
соколъ гнздится близъ опушки. При этомъ онъ прибавляетъ 
еще, что въ л$су площадью въ 100 десятинъ ему попадалось 

3—4 гнЪзда этой птицы. (Преимущественно Самарская, отчасти 
Уфимская губ.). Въ среднемъ Поволжьф балобанъ гнЪадится 

преимущественно въ лФсахъ р$чныхъ долинъ, поселяясь здЪоь, 

какъ и въ Семипалатинской области, въ борахъ. По нижнему 

течен1ю Волги и по р. Уралу балобанъ гнЪздится по лВсистымъ 
18* 



джары). Въ Закасшйскомъ кра\, Пере! и на границ Аф 
нистана балобанъ, повидимому, гнЪздится одинаково какъ. 

хотя часть сообщаемыхъ о балобанЪ св дВ!й здЪсь несомннно о 

относится къ @. засего4ез. За пред$лами нашихъ европейскихъо 
и азЗатскихъ влад$нй! и сопред$льныхъ съ ними’ странъ въ — 

Аз!и,.мы видимъ, что балобанъ гнЪздится на скалахъ въ Бо- 

гем!и, но начиная Венгр1ей и кончая Балканскимъ полуостро-_ 
вомъ это опять-таки гн$здящаяся на деревьяхъ птица. 

ГнЪздо почти всегда пом щается на высокомъ деревЪ, чаще. 

всего на дубЪ, берез или ясени, футахъ въ 50 отъ земли, и — 
только ЗаАРУДНЫЙ гОвОоритъ о гнфздВ на саксауловомъ деревЪ, 
слфдовательно очень низко. Собственное гнфздо всегда пом- 

щается въ развилк$ ствола. По внфшнему вилу оно мало ч$мъ 
отличается отъ вороньяго гн$зда, сд$лано изъ сучьевъ и, въ 
отлич1е отъ гнфздъ другихъ соколовъ, съ довольно глубокимъ 
лоточкомъ. Внизу гн$зда сучья боле толсты, зат$мъ утонь- 

шаются, лоточекъ выстланъ очень тонкими вЪточками, иногда 
съ небольшимъ количествомъ стеблей травъ, иногда въ немъ 
можно найти древесные листья, листья омелы и даже комочки 
волны. НерЪдко балобанъ устраиваетъ свое гнЪздо на гнздВ 

грача, пользуясь посл$днимъ какъ основан1емъ. Очень охотно 
пользуется незанятыми гнздами б$лохвостовъ, устраивая свое 
внутри (въ середин®) орлинаго, иногда даже гнЪздами бураго 
грифа (Елмез & Восктат), который тоже гн$здится на де- 

ревьяхъ, гн$здами цапель, подорликовъ и т. д. Подорликовъ и 
могильниковъ пробуетъь даже прогонять отъ гнзда, что, по 
словамъ башкиръ, ему иногда и удается. Подобно сапсану, ба- 

лобанъ иногда поселяется въ колон!и цапель, вЪроятно съ 
тою же цЪлью замаскировать свое гнЪздо. КАРАМЗИНЪ 600б- 

щаетъ, что одна пара балобановъ расположилась на гн®здовь® 
въ колон грачей, причемъ послднимъ сильно доставалось 

деревьяхъ, такъ и на скалахъ (РаддЕ и ВАЛЬТЕРЪ, ЗарУдный), 
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тъ соколовъ, хотя посл$дн!е повидимому не Ъли битыхъ ими 

трачей, т. к. мертвые и раненые грачи часто находились тутъ же 

внизу подъ этой колоней. Послф того, какъ пары образова- 
лись и приступили къ устройству о балобаны ведутъ 

‘себя весьма безпокойно: съ громкими криками гоняются другъ 
_ ва другомъ надъ л$сомъ, часто присаживаются на гнЪздо и 

о такимъ образомъ легко выдаютъ себя (Гйвель). Напротивъ, 
посл того какъ самка сЪла на яйца, открыть гнЪздо очень 
трудно, п. ч. самка сидитъ очень крфико, ничЪмъ не обнару- 
живая своего присутств!я, самецъ же молча сидитъ на деревЪ 

въ н$которомъ разстоян!и отъ гн®зда, какъ бы охраняя самку. 

Иногда самка не слетаеть съ дерева, если по немъ даже 
стучатъ или на него взлзаютъ. Вепугнутая, съ чрезвычайной 

быстротой вылетаетъ изъ гнфзда и начинаетъ съ безпокойными 
криками носиться надъ нимъ или присаживается на сосфднее 
‘дерево. Иногда самка садится на гнЪздо за долго до того, какъ 

начнетъ нестись, и въ такомъ случа самець кормитъ её (Со- 

мовъ). Нормально, высиживающая самка слетаетъ съ гн%зда на 
короткое время рано угромъ, въ полдень и вечеромъ (Сушкинъ,). 

Сообщен!е Елмез & Воскгех, что самецъ принимаетъ съ сам- 

кой одинаковое участ!е въ высиживан!и, другими наблюдате- 

лями не подтверждается; повидимому, онъ замняетъ ее только 

въ рёдкихъ случаяхъ, когда она долго не возвращается. Отно- 
сительно времени кладки яицъ мы имфемъ сл$дуюцйя данныя: 

въ Харьковской губ. полная ненасиженная кладка бываетъ въ 

начал апрЪля и состоитъ изъ 4—5, и рдко 6 яицъ (Сомовъ). 
Гораздо болЪе полныя данныя имфемъ мы для Уманьскаго у 

ЕЮевской губ. (ГЕвель и Гольцъ), а именно: 

1868—1870. 
о с ииаекь илеаитьсио гы. 

Посл. кл. 

26. Т\У.5 сил. 

насиж. я, 

Перв. кл. 

6.У.2св.я. 

№ ТУ: обв. я, 

1848 
Сл встиеоютыя викки 

Перв. кл. Посл. кл. 

99. ПТ. Эсв.я. Э8ЛУ.4 св.я. 

2-ая кл. 

22.ТИ. Эсв.я. ЭЗ.ЛУ.4св.я. 

2-ая кл. 

1811 
_ ЕВ НЕС Е = оон исигтонил 

Перь. кл. — Посл. кл. 

2.1.2 св.я. 28.ТУ. 6 
нас. я. 

21. 1. Э св. я. 

1874 
_— ИЕН Л иные >^ псом аиста соешеить 22 

Перв. кл. Посл. кл. 

11. ТУ. 4св.я. 14.У.Зсв,я. 

Э2-ая кл. 

(Гввиль). 

1812 
Зои ирис: ^^ СЧчеиг лини едьнтья ил 

Перь. кл. Посл. кл. 

1.1У.4Асв.я. 929. У.4св. я. 

2-ая кл. 

6. ТУ. 5 нас. я. 

1815—1876 
озеокяжо экщы..лоо за х ̀̀  ово мльнивь вать 

Перь. кл. Посл. кл. 

16.ТУ.Асв.я. 24 У.4сил. 

нас. я. 

16. ТУ. 5 сил. 

нас. я. 
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Гольцъ даетъ слдуюция свфдЪн1я: время кладки — начало 

апр$ля; нормальное число яицъ—5, часто только 4, иногда 6. 

Въ Тульской губ. высиживающихъ самокъ обыкновенно 
можно находить во второй половин$ апр$ля; число яицъ 4—5 

(СушкинЪ). 

Что касается Поволжья, то на Ергеняхъ балобанъ гнздится 

въ начал апр$ля и откладываетъ всего 8—4 яйца (АРЦыБА- 

шЕвъ). Въ Самарской губ. высиживающ1я самки наблюдаются 

въ половин апр$Зля (16. ГУ. 99), число яицъ 8—4 (КАРАМЗИНЪ). 

Въ Уфимской губ. Сушкинъ нашелъ 6 мая гнЪздо съ тремя 
яйцами, но кладка повидимому была не закончена. Въ Пр1- 
уральВ около Калмыкова БостАнжогло 27. У. 907 нашелъ въ 
уремЪ р. Урала три гнфзда, изъ которыхъ въ двухъ было по 
4 птенца и въ одномъ—1. Птенцы были еще въ пуху съ начи- 

нающими пробиваться перьями. Изъ этихъ находокъ сл$дуетъ, 
что въ первыхъ гн$здахъ вфроятно было по 5 яицъ, т. к. р8дко 

птенцы выводятся полностью по числу яицъ. Но возможно, что 
число яицъ было по 4, и тогда получается довольно странный 
фактъ, что, начиная съ Поволжья, число яицъ у балобана 

уменьшается на одно сравнительно съ центральной и южной 

Россей. Наблюден!й надъ гнздованемъ балобана въ пюго- 

западной Сибпри, сколько я знаю, почти не имЪетбя, и все 
ДВло сводится къ отрывочнымъ фактамъ. Такъ 12 апрЗля въ 
окрестностяхъ Акъ-тюбе добыта самка съ сильно развитыми 
нас$дными пятнами (СушкинЪ). 

Яйца балобана подвержены довольно сильнымъ изм$не- 

н|ямъ какъ по окраскЪ, такъ и по форм$. Сомовъ описываетъ 
ихъ такъ: „Ве яйца им$ютъ довольно тонкую мелко-зерни- 

стую, но плотную скорлупу матоваго вида, если яйцо не под- 
вергалось трено. БФлый или рыжевато-б$лый основной фонъ 

замЪтенъ только на н®которыхъ яйцахъ, ип то едва, настолько 
они покрыты пятнами. НЪкоторыя яйца почти одноцв$тныя, 

темно-ржавыя; у другихъ св$тло-ржавый фонъ покрытъ красно- 
ржавыми пятнами и пятнышками; третьи — почти сплошь по- 
крыты пятнышками и точками глинистаго цвЪта и темно-бурыми 
и ржавыми кляксами, расположенными то на тупомъ, то на 

остромъ конц; наконецъ, есть и такля, у которыхъ желтовато- 
б$лый грунтъ покрытъ очень большими фл1олетово-с$рыми 

скорлупными пятнами, которыя мало замфтны только всл$дств!е 

большого числа верхнихъ ржавыхъ и ржаво-бурыхъ пятенъ и 



ь послать 1 тамъь и сямъ ь разбр 

Розифры а жиць: е ет 

40, 8% 415 а 415 4 49. а гы 

ь даеть. о описан!е яицъ: „основной фонъ_ 
овало- или Е -бЪлый, иногда также овфтло- 

Ре всегда очень р$зко выраженный, состоитъ 
_красно-буроватыхъ, желто-буроватыхъ или ф1олетовыхъ 

и покрываютъ отдфльныя яйца кладки, отчего посл$дн!я 

_ кажутся однообразно красными или желто-красными, иногда съ 

_ р3дкими черными черточками. Къ р$дкимъ случаямъ окраски, 
однако очень красивой, принадлежать красновато-ф1олетовыя 

_ облачки и пестрины на свФтло-ф1олетовомъ фонЪ. Форма яицъ 
_ весьма разнообразна: наряду съ нормально-яйцевидными встр®- 

чаются какъ удлиненныя, такъ и укороченныя. Скорлупа до- 
вольно мелко-зерниста, но большинство яицъ сильно шерохо- 
ваты. Средне размБры, взятые отъ 150 яицъ моей коллекцщи, 
слБдующуе: 

Сред. Макс. Мин. 

Е С и БВ мм, 595 мм. 485 мм. 

О Я а а БР, ке 45 „ 385: 75 

Вов, о = Е др; 8; грана 1 др. 82 грана 1 др. 2 грана. 

Особнякомъ стоитъ колоссально-большое яйцо 62 мм. длины, 

48 мм. ширины и 1 др. 44 грана вЗеомъ и крохотное 47 мм. 
длины, 86 мм. ширины и 40 гранъ вЪеомъ“. 

Боле мелюя особи балобана, какъ я думаю, принятыя ГЕ- 
БЕЛлЕМЪ ошибочно ва Ё. }е14е99й, откладываютъ и боле мелейя 

яйца: 

Изм$рен1я 26 яицъ. 

Сред. Макс. Мин. 

2 59 мм. 56 мм. 49 мм. 

р Е 2). 3% 41 „ эВ 

О. зом Тодр. 1 др. Тгр. 50 гранъ. 
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Гольцъ на основан!и гораздо меньшаго матер1ала, нежели. 
какимъ располагалъ ГЁБЕль, даетъ слфдующ!е размфры: 

Сред. Макс. Мин. 

О А ее ь, ВВ МА 56 мм. 51 мм. 

ПЕарина: бо, ое ео 42 „ 40 „ 

Яйца, добытыя въ Болгар1и, повидимому, также измВнчивы 
по форм и окраскЪ. Ельмлмм описалъ ихъ, какъ боле за- 
остренныя на одномъ концф, нежели это обыкновенно бываетъ 
у соколиныхъ яицъ, но Егуиз & Воскьевх опровергли зат$мъ 
это сообщене, указавъ, что изъ собранныхъ ими 20 яицъ 
только 5 были вообще удлинены, тогда какъ остальныя по 

форм и величин$ походили на сапсаньи, только не такъ ярко 
окрашены. ЭтмРзох говоритъ, что яйца балобана занимаютъ про- 
межуточное м$сто между сапсаньими и кречетиными, но длинн®е 
по отношен1ю къ ихъ ширин®. 

При кладкЪ въ 4—5 яиць въ гн$здВ обыкновенно бываетъ 

3—4 птенца, при кладк$ въ 3—4 число птенцовъ сокращается 

до 2. Повидимому, яйца кладутся не ежедневно и потому между 

птенцами бываетъ замфтная разница въ рост$ и во времени вы- 

лета изъ гнЪзда: въ то время какъ старпие птенцы уже поря- 

дочно летамотъ, младше едва могутъ удерживаться въ равно- 

вфои на вЗткахъ гн$здового дерева, куда они ежедневно выби- 

раютея изъ гнЪзда (Сомовъ). Въ центральной Росси къ концу 

мая молодые уже порядочно вырастаютъ и у нихъ начинаютъ 

пробиваться перья на спин и груди; маховыя и рулевыя вы- 
растаютъ къ этому времени на ц$лый дюймъ; щеки совершенно 

покрыты перьями. Ростъ перьевъ идетъ быстро и въ половин 

поня были находимы молодые уже совершенно покрытые 

перьями, лишь съ слЪдами пуха на темени, маховыми, недоро- 

стими не болЪе какъ на 2 дюйма, и почти вполн$ развитыми 
рулевыми. Оперивиеся молодые отъ времени до времени вы- 

ползаютъ изъ гн$зда на сосЪ$дн!я вЪтви и, сидя здЪсь, встряхи- 
ваются и сильно машутъ крыльями, чтобы освободиться отъ 

пуха (Сушкинъ, Тульская губ.). Г. Гльвовъ добылъ 25. УГ. 
905 пару соколятъ изъ гнфзда еще не умВющихъ летать и на- 

шелъ тутъ же въ травЪ боле взрослаго соколенка вЪроятно 

того же выводка. И во время вывода дЪтей балобанъ охотится 

исключительно на открытыхъ м$стахъ. Птенцы выкармли- 



_ отепяжть, главнымъ т сусликами  ФрониореВа р 
физ), которыхъ во множествЪ истребляютъ и старики. Пока 
птенцы малы, за кормомъ для нихъ летаетъ только одинъ са- 

мецъ, пос$щая не только ближайпия къ гнФзду поля, но и 

отдаленныя степи, верстъ за 20 отъ гнЪзда, а затёмъ и самецъ 

и самка (Сомовъ). Повидимому, гн$здованье балобана въ томъ 

или друтомъ л$су зависитъ иногда отъ близости расположен!я 
колон!и сусликовъ (см. ТогАнзвнА о балобан$ въ Кулундинской 
степи, вблизи колон ЮБрегшорВаз егу&тосепуз). Время вы- 
лета молодыхъ падаеть на слфдуюцйе сроки: въ Харьков- 
ской губ. вторая половина 1юня или начало 1юля; въ Туль- 

ской губ. въ первой половинЪ 1юля; въ Самарской губ. въ сере- 
дин юля; въ Киргизской степи въ начал 1юля. По вылетЪ 
молодыхъ семьи балобановъ сваливаютъ на поля и степи по 
близости гнфзда и зд$сь держатся ц$лый день, улетая ноче- 

вать въ рощи и лБса. Семьи не разбиваются долго, до конца 
1юля и начала августа, и старики все время подкармливаютъ 

‚ молодыхъ, которые еще легко устаютъ при преслдован1и до- 
бычи и сами могутъ существовать только впроголодь. Любимыя 
сторожевыя м$ста балобана въ степи — стога сна, сурчины и 
отд$льныя деревья, на которыхъ сокола сидятъ неподвижно, 
прижавшись и высматривая добычу, или же быстро пролетаютъ 
надъ землею, чтобы вспугнуть добычу. Въ центральной Росси 

балобанъ любитъ отдыхать на копнахъ, высокихъ межахъ и 

берегахъ обрывовъ. Въ полдень, насытившись, балобанъ взле- 
`таетъ на большую высоту и р$етъ надъ полемъ, только при 

чрезм5рной жарЪ улетая на отдыхъ въ лфсъ. Поздно вече- 

ромъ, когда уже сядетъ солнце, балобанъ съ крикомъ отпра- 
вляется на ночлегъ. Ночуетъ почти всегда на одномъ и томъ же 
дерев. Во время своихъ охотничьихъ экскурс! балобанъ 

приходить въ частыя соприкосновен1я съ другими птицами. 
Съ себ подобными онъ уживается мирно. Въ мелкимъ соко- 
ламъ вообще относится довольно безразлично, хотя иногда 

отнимаетъ добычу у пустельги и кобчика. Однако, уже чеглокъ 
лостаточно силенъ, чтобы прогнать балобана отъ своего гнЪзда, 
вфроятно, впрочемъ, надофдая ему. Степного канюка (Вщео 
Гегох), какъ и степного орла, балобанъ любитъ дразнить, пре- 

слфдуя иногда ихъ по цфлому получасу. Хохотунья, при видЪ 
балобана, встр®чаетъ его враждебно, но зат$мъ спфшитъ уле- 



осень, когда. утки. скопляются: на ‘отерытыхь Е. оп 
И 

незамВтно, и бьетъ въ угонъ стаю, когда она поднимаете 

бпла цаплю; къ сожалн!о, эта любопытная сцена охоты быстро 

скрылась за новоротомъ рфки и каковъ былъ результатъ не- 
извЪстно. Соколиные охотники въ Пенджаб увфряли Теврох’а, 
что любимый кормъ балобана составляетъ крупная ящерица 

„сандха“ (Оготазых Баг4млеК1) (Пз, 1871, р. 289). По отношенйю 
къ челов®ку, особенно ифшему, балобанъ очень остороженъ и 
подойти къ нему трудно; легче подъ$хать верхомъ или на 
дрожкахъ. Поэтому добывать балобановъ приходится или у 
гн$здъ, или спрятавшись по близости ихъ м$ета ночлега. 

Однако, осторожная птица не. летитъ прямо на выбранное для 
ночлега дерево, а пролетаетъ н$сколько разъ около и если за- 
мфтитъ охотника, то улетаетъ ночевать въ другое мЪсто, или же 
прилетаетъ такъ поздно, что стр$лять изЪъ-за темноты не пред- 
ставляется возможнымъ. Выдаетъ его ‘только громый крикъ, 

съ которымъ онъ летитъ на ночлегь. Голосъ балобана не отли- 

чается существенно отъ голоса другихъ крупныхъ соколовъ, 
состоя изъ отдБльныхъ слоговъ к-ь-я—к-ь-я — к-ь-я, выкрики- 
ваемыхъ то чаще, то рЗже, то очень громко, то довольно тихо. 

Разобраться въ ход линьки балобана по коллекц1оннымъ 
экземплярамъ дфло очень трудное, такъ какъ индивидуальныя 
и возрастныя уклонен1я въ линьк$ тЪмъ чаще, ч6мъ больше 

коллектонный матер1алъ, и могутъ повести за собою непра- 

вильное комбинирован!е разныхъ нарядовъ. Но мы имфемъ не- 

посредственныя наблюден!я надъ линькой балобановъ П. П. 

испуганная его неожиданнымъ появлен1емъ (Сушкинъ). Иногда 

утки спасаются отъ балобана ныряя, если къ этому предста- 

вляется возможность (КдРАмзинъ). Однажды Сушкину довелось = 

видфть, какъ парочка балобановъ надъ рЪкой поперемнно = 



у 

Жи его описанйя. 

а появляются новыя перья кое-гдЪ на верхней сторон тВла, 
". среди плечевыхъ и на крыльяхъ. Въ юлЪ очень быстро ли- 

я 

_ няеть нижняя сторона т$ла и въ серединЪ августа балобанъ 

|. 

Сс ТУР 

> почти совс$мъ одфвается въ свЪжее перо; лишь кое-гд® 
_ на спин и темени видны старыя перья, и еще не вполн вы- 
_ росли нзкоторыя рулевыя и самыя передн!я маховыя. Къ се- 
рае сентября линька совершенно оканчивается. Молодые 
_балобаны оперяются гораздо раньше и потому у нихъ къ сен- 
тябрю оперен!е уже успВваеть н$сколько обноситься (Птицы 
Тульской губ., стр. 28). 

По наблюден1ямъ Сомовл, старыя самки во время насижи- 
ван1я, слБдовательно въ апр$л5—маф, теряютъ маховыя вто- 
рого порядка и частью рулевыя; въ началЪ 1юня въ каждомъ 
крылВ зам$тно уже по н$еколько новыхъ маховыхъ перваго 
порядка. Мелкое оперен1е въ это время бываетъ сильно истре- 
пано, но къ началу октября линька уже оканчивается и птица 

является въ замчательно свЪ$жемъ оперенйи. 
Такимъ образомъ, по наблюден!ямъ Сушкинл и СомовА, ба- 

лобанъ линяеть преимущественно у гнЪзда, т. е. во время вы- 

сиживан1я и затЪмъ выкармливан!я птенцовтъ. 
По мн$ншю Сомовл (Орнитол. фауна Харьковской губ., 

стр. 884), птенцы линяютьъ (1-ая линька) глубокой осенью и зи- 

мой, т. е. на зимовкЪ, при чемъ линька ограничивается только 
наибол$е изнашивающимся оперен!емъ, т. е. маховыми и вЪ- 
роятно рулевыми. Однако, Сомовъ приводить тутъ же, что 
живпий у него плЗнный птенецъ-самка началъ терять птен- 
повыя маховыя второго порядка въ концЪ февраля, что Сомовъ 
относитъ къ нЪоколько запоздавшей линькЪ, вслфдотые ненор- 

мальныхъ условй, а мн кажетоя боле или мене нормаль- 
нымъ началомъ линьки; первое рулевое выпало у той же птицы 
въ конц марта. Такимъ образомъ, я думаю, что линька балд- 
бана изъ гнфздового наряда во 2-й начинается въ концЪ зимы, 

какъ обыкновенно, со смфны маховыхъ и рулевыхтъ, но затВмъ 
тянется еще долгое время, заканчиваясь смЗною мелкаго пера. 

ушкинА и Н. Н. Сомовл, которыя и положимъ въ основу на- 



чмъ и нОньвеС развитие у аа особей (едва, ли 
многихъ, какъ это говоритъ Сомовъ) маховыхь лишь въ ‘сен- 
тябрЪ. 5 мн8н1ю Сомова, годовалыя негнЪздяпйяся птицы, по 

всЪмъ вфроятямъ, заканчиваютъ линьку еще позже гн®зди- 
вшихся и, такимъ образомъ, каждую весну мы имфемъ передъ 
собою по степени изношенности четыре категор1и балобановъ: _ 
1) взрослыя и старыя, пногда до чрезвычайности обношенныя. 
птицы; 2) молодыя, уже гн®здавпияся въ прошломъ году, въ 

болЪе свЪжемъ (2-мъ) перЪ; 8) молодыя почему либо не гнзди- 
вшяся въ прошломъ году, въ еще болЪе свЪфжемъ (2-мъ) перЪ 

и 4) молодыя, по первому году, лишь начинающая линьку во 

2-ой нарядъ, въ свою очередь въ довольно поношенномъ перз. 

Наблюден!ямъ двухъ выше названныхъ авторовъ противо- 
р$чатъ наблюденая В. Н. Бостлнжогло, который для Ир!уралья 
дфлить лвтующихъ балобановъ на гнЪ®здящихся и одиноч- 

ныхЪъ, говоря, что посл дне въ продолжен!е всего лЪта кочуютъ 
по степи, гдЪ претерп$ваютъ почти полную линьку. ВсЪ такя 

особи отличаются сильно истрепаннымъ и выцв$тшимъ перомъ. 
Напротивъ, гнЪздяцш1еся балобаны въ гораздо боле свЪжемъ 
перЪ и, повидимому, линяютъ мене энергично. Мн кажется, 
что въ эти наблюдевн1я вкралось нкоторое недоразумЪ не. Во 
1) чБмъ можно доказать существован1е особой категор1и бродя- 

чихъ, не гнёздящихся особей? Балобанъ отъ гнфзда улетаетъ 

за кормомъ далеко въ степь и так1я особи могли быть приняты 
за бродячихъ, не гн$здящихся. Правда, наряду съ ними суще- 

ствуютъ и дЪйствительно не гнЪздянияся — нфкоторыя изъ. 

прошлогоднихъ молодыхъ, не успифвиия спариться, но они слиш- 

комъ малочисленны, чтобы ихъ выд$лять въ особую группу. 
Во 2) изъ описан1я состоян1я линяющихъ птицъ въ коллекции 

автора нельзя усмотрЪть существенной разницы между пти- 

цами, добытыми не у гн$зда, и птицами, добытыми у гнЪзда. И 
у тъхъ и у другихъ мы, повидимому, имфемъ начало линьки. 

РЕЧИ ТРТРТ 



_ Осеннйй отлетъ протекаетъ менфе замфтно, нежели весени!й 

прилетъ. Въ Уфимской губ. отлетъ происходитъ, кажется, около 
_ конца’ сентября, т. е. около того времени, когда улетаетъ глав- 

ная масса водяныхъ птицъ (СушкинЪ). Въ Самарской губ. 

 отлеть происходитъ также въ сентябрЪ; въ 1896 г. осеннйй про- 
_ летъ начался 8. ТХ (КАРАМзинъ). Однако, быть можетъ молодые 

въ август только кочуютъ. Осенью подъ Оренбургомъ про- 
летные балобаны наблюдаются въ август, сентябрЪ и октябрЪ 
(Зарудный). Въ области верховьевь Иргиза Сушкинъ не встр - 

чалъ балобановъ позднфе 8 сентября, восточнзе Чалкаръ- 
_ тениза эта птица держится и въ октябрЪ. Ясно выраженнаго 
_ пролета въ Киргизской степи наблюдать не приходится; пови- 
димому, балобаны летятъ черезъ этотъ край вразбродъ, не при- 
держиваясь какихъ либо опред$ленныхъ путей. Въ Ир1ураль- 
скомъ краё молодыя пролетныя птицы появляются уже въ 
первыхъ числахъ августа, послЗде!е балобаны наблюдались въ 
самомъ конц сентября (Съверцовъ). Подъ Петровскомъ, куда 
въ конц$ концовъ должны попадать балобаны изъ Поволжья, 

Пр1уральскаго края и вЪроятно даже изъ Киргизскихъ степей, 

осенн!Й пролетъ этихъ птицъ начинается съ конца сентября и 
длится октябрь и ноябрь; летятъ понемногу, появляясь за про- 
летными утками и другими птицами (Жуковъ). На западъ отъ 
Поволжья, въ Тульской губ. посл$дн!е балобаны наблюдались 
въ конц сентября (Сушкинъ). Отлетъ изъ Уманьскаго уЪзда 
Клевской губ. отм$ченъ въ сл$дуюпЦя числа: 

16. Х. 1868, 90. Х. 69, 21. Х. 71, 18. Х. 19 и 30. Х. 14. 

Весьма точныя свфдЪн!я сообщены Сомовымъ для Харьков- 

ской губ. МФетные балобаны покидаютъ свои м$ота гнфздовья 

иногда уже въ первой трети сентября; вообще же отлетъ про- 

исходить исподволь въ конц сентября и до начала октября. 
Съ октября наблюдается обыкновенно незначительный про- 
летъ въ одиночку, р$же парами; летятъ на различной, преиму- 
щественно большой высот. Тянется этотъ пролетъ въ разные 
годы различно долгое время, до половины или до конца октября. 

Точныя даты сл$дуюшйя: 

98. ТХ. 1815, 90. Х. 18, 15. ГХ. 80, 20. [Х. 81, 93. 1ТХ.—95. Х. 89, 1—10. Х. 84, 
Е и 54 2 1—0 Х 81....... 9. Х. 88, 6. ТХ.—4. Х, 89, 

910. Х. 90, 95. ТХ.—8. Х. 91, 20. ТХ. 92. 
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| 4000’ степи у поднояйя о Е о 

казье вообще, Ей въ его восточных в 

Ленкорани; Добруджа и к Не ты многочисле - 
ный, но, повидимому, и не бфдный пролетъ подъ Константино- 

въ сфверо-восточной АфрикЪ. Изъ ЗакасШйскаго края и во- 
сточной Персш вфроятно улетаеть на зимовку въ область | 
р. Инда, куда только случайно могутъ попадать балббаны изъ. 
юго-западной Сибири, такъ какъ правильнаго пролета этой 
итицы въ восточномъ Тяншанф не наблюдалось и показан!е 

ЭтаПЬопез ничего не доказываетъ. Случайно появляется зимою. 
въ степяхъ юго-западной Сибири, астраханскихъ и быть мо- 

жетъ вообще южно-русскихъ, залетая сюда изъ ближайшихъ 

областей зимовокъ. Кл сожал$н!о б1ологическихъ наблюдений 

надъ зимующими балобанами, за исключенемъ свф д в!Й, сооб- 
щаемыхъ Некостлк’омъ для нижняго Египта и „Теврохомъ для 

Индш, не им$ется. Въ Египт$ обыкновенно каждый балобанъ 

выбираетъ себф наблюдательный постъ около водъ Нила, гдЪ 

собирается масса разной водяной птицы, откуда онЪъ легко обо- 

зр$Ъваетъ свой охотнич!Й районъ. Чаще всего это отд льно 

растущая смоковница, пальма или акаця. Зд$сь птица ночуетъ, 

здесь же отдыхаетъ въ жаркое время дня. Съ этой стороны 
дневной образъ жизни балобана зимой не отличается отъ его 

лфтняго обихода. 

5. Чеппа1а васего1Ае5 Меххв. (1907). — Балобанъ сибирекйй. 

Сеппола засетозаез Мемтв. ш У. ВтАмснт Ауез ехре@1вон1з Р. К. Ко7лто\т 

1899—1901 (Монгол1я и Камъ, т. У, стр. 204) (1907); ЗАвудный (ЙА- 
порму), Зам. по орнит. Туркестана, Орнитол. ВЪстн. 1911, стр. 8; ВА- 

ворму, Топг. #. Огп. 1911, р. 206, 

Каео зассг С мать. Рьжзке, Веу1з. Тигкезбат. Оги1з, р. 9 (раг@т) (1888); 

полемъ, какъ весенн!Й, такъ и осеннйй, стоить въ связи съ = 
зимовками отчасти въ Малой Аз, Сирйи и ПалестинЪ, отчасти = 

с 



Х. 900, 

НАТО, не 2. “овый Собрано Зог. 2.2 

984. — й Бега, осел. _со|. Менивтив. 

5. О 99у. [Х. 900, — Зема осей. со. Мимивтив. 
И 9 8 С 9. т УП, _ Вена осе14. со|. Мемивтев. 

ЗО ва. УП. 900, — ЭЪема осеа. со. Мемавтев. 

988. — @ ваъаа. [Х. 909, — гаЪ. Тоъовк. со|. Мемивтек. 
© а4. Х1. 99, 9154г. Кагвап, съ. То- Ё 

у Ъо]5Е. со. Мемивтев. 
990. °Фа4. ХТ. 99, 4156г. Кагоап, оаЪ. То- 

ие То]зК. со]. Мемивтев. 

№ 9. 6 аа. аи. 900, — ЗепутраашзК. соП. Мемивтив. $ 
_ № 99 9ы. УШ. 9, авы. АввоытяК, во, у ы 
$ Тепузе!. соЙ. Мемевтев. Е 
_№ 998. Фвараа. УП. 80, \1е. МшавышяК, еЪ. 

| Тегве1. | соЙ. Мемивтвв. 
. № 994. (9) аа. 9. ХТ. 909, ргош. рае. СЯззаг, рас. 

| Бата. соП. Мемивтвв. ь 
№ 995. ри. 19. У. 910, рае. Тыкой, ВаеЪата. соП. Мемивтек. 
№ 996. 20 вер. 18. Х, Ка!а}а. соП. Мемивтев. 
№ 991. Ф Бует. Тегга ТхасВатогат. РеЕ\АТЗЕТ. 
№ 998. о 10. ГП. 80, сап-взи. Рахю\АТЗЕТ. 
№ 9959. 41° у. 39. 1Х.901, А1авеБап тег. Козго\. у 
№ 1000. ей. Ф аа. ХП. 42, Зопеал1а Воззса. со|. ЕуввзмаМХ. 

_ № 1001. ей. о аа. НН 8. 1. 8. соП. 

Мьстныя и инородчесня названя: вЪроятно тЪ же, что для (. засег и 

(т. тайлрез, смотря по тому гдЪ встр$Ъчается. 

Диагнозъ. Гофег Фогтаз (С. засег еф (7. тИорез Ч@сфаз ропепдив. 
Эбгаото шсошр/ефе Разслафо уе] фтапзуегзе шася]айо, ваббаз а 
сапз, 263 Разс15 раг\у1з, аб ш С. засег зешоге. А. С. засег ]айе- 
туз 9 аПазаае забава в, 4огво 1пег1оге сопзраече суапез- 
сей, ФазсИз шсошр]ейз уе] шас фгапзует 18 ш я6гаса]0 отит, 
саададае геоа]атЦег Газолаба О1зтолеп4 из. А. С. през а ег 

уегЫсе с]аго фепиег Разсо заафо, со]оге`эгаоа шаз18 осВтгасео- 



о Е. эквемпляровъ 
ленно соединяли въ себф слёдующие. пр 
тости изъ супротивныхь рыжеватыхъ пятенъ св 
или мене т выраженную полосатость зоол о 

оО Академ Наукъ, изъ вемли. НЕЕ ие и 
Ала-шаня. Къ этимъ же экземплярамъ подошелъ соколъ,. добы- у 

О тый ЗАРУДНЫМЪ вЪ Пером у Муджнабада и экземпляръ въ 
< Британскомъ музеё изъ Кветты. Для меня было несомннно, | 
НЕ что вс эти экземпляры представляють нЪчто среднее между. 
т (С. засег и тИлрез, но я долго не могь ршить, равсматривать = 

ли ихъ въ качеств подвида одного изъ этихъ двухъ видовъ, = 
или же считать уклоняющимися особями того и другого. Позд-_ 
нфе мнф удалось получить одновременно три такихъ экзем- 
пляра—трехъ самцовъ въ разномъ возрастЪ, опять изъ южной | 
части Западной Сибири, и тогда, имЪя въ рукахъ уже доста- 

точно большой матер!алъ изъ особей разнаго возраста, я убЪ- 
дился, что имфю дфло съ особымъ видомъ балобана, зам ча- = 
тельнымъ образомъ соединяющимъ въ себ признаки (С. засег 

и тйрез, но въ такой комбинащи, которая нисколько не м?- 

шаетъ его характеристик и опредФлен1ю. Я назвалъ этотъ 

видъ @. 5асего4ез. 

Описане. Старый самецъ отличается сверху свЪтлой, блЪдно- 

рыжеватой головой, бурой спиной и крыльями, съ супротивными 

рыжими пятнами, округлыми на мелкихъ перьяхъ и поперечно- 

вытянутыми на боле крупныхъ, отчего спина и крылья зам тно 

поперечно-полосаты, и блЪдно-сизой областью надхвостья, рЪзко 

отличающейся отъ бураго хвоста съ рыжеватыми поперечными 

полосами и широкой бЪлой вершиной; кромЪ того перья спины, 

крыльевъ и надхвостья съ широкими свфтлыми краями, рыже- 

валыми на спин и крыльяхъ, О$л$5ющими къ верхнимъ крою- 

щимъ хвоста. Низъ бЪФлый съ охристымъ налетомъ и неясной 

полосатостью на бокахъ и перьяхъ голени. Отъ (. засег отли- 

чается зачаточной поперечной полосатостью верхней стороны, 
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_ блфдно-голубымъ надхвостьемъ, почти полнымъ отсутстыемъ пе- к 
_ остринъ на зобЪ и груди и вачатками полосатости на бокахъ и в. 

_ перьяхъ голени. Эти признаки отличаютъ его иотъ @. засег дит- 
_  #6у у котораго евЪтлыя пятна верхней стороны не рыяйя, а 

желтовато-охристыя. Отъ @. тез отличается свЪтлой головой, 
_ не вполн развитой полосатостью верхней 
_ стороны, боковъь и перьевъ голени, отсут- 

стыемъ кирпично-краснаго цвЪта, боле 
блЪдно-сизымъ надхвостьемъ, рЪзко отд$лен- 

нымъ отъ хвоста. Однако нельзя не видЪть, 
что типъ окраски обоихъ видовъ одинъ и 
тотъ же: бурая спина, сизое надхвостье, поло- 

Рис...13. Одно изъ верх- 
нихъ кроющихъ хвоста 

Рис. 12. Голова (. засеголае®. | (г. заветозаез. 

сатый хвостъ самца, но не самокъ, что вм$ст$ съ т$мъ устана- 
вливаетъ обиий для С. засего4е; и през половой диморфизмъ. 
Кром того, самцы и самки (7. засето4ез, повидимому, болЪе раз- 

нятся между собою по величинЪ, нежели самцы и самки (С. тй- 

рез, походя въ этомъ отношени опять на (7. засех. 

Размфры: {< 1. 14,25"—14.15 С. 8,95"—8,15% В. 1,9" 1.25". 
ФФ 1. 16,1"—16/15'; С. 9"—9,15% В. 1,2137". 

Самецъ старый. Окраска верхней стороны головы рыже- 
ватая, постепенно переходящая въ бЪлый лобъ и довольно 

РЪзко отграниченная отъ широкаго бЪловатаго съ чуть зам т- 

нымъ рыжеватымъ налетомъ пояса на задней сторон шеи; 

перья затылка и темени съ черно-бурыми наствольными чер- 
тами, переходящими ко лбу лишь въ черные стволы; надъ гла- 

зомъ бЪловатая полоса; уздечка и щеки бФлыя; бурые усы 

коротые и узке, изъ н$сколькихъ наствольныхъ черточекъ; 
Фзуна Росаи. Птицы. ТУ. 14: 
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`бурыми наствол ва: 
вЫМЪ. `Бфловатый.  поясъ на задней сторов® т 
раздфленъ вдоль полосою изъ черно-бурыхъ ва 
тенъ на дв ыы каждая съ ИМ" узкими ч = 

крыла, съ Ти  упротивными поперечно-овальными пять. 

нами; эти пятна не сходятся у ствола. Карпальный край крыла _ 
бфлый. Первостепенныя маховыя черно-бурыя съ узкими грязно- 
бфловатыми ободками и большими поперечно-овальными пят- 
нами на внутреннихъ опахалахъ; эти пятна рыжеваты ближе 
къ стволу, бЪлЪютъ къ краю пера; на наружныхъ опахалахъ 
имъ соотв тствуютъ неправильныя рыжеватыя пятна, при сло- 
женномъ крыл дающая м$сетами довольно правильную попе- 
речную полосатость. Первое маховое съ б$лымъ краемъ наруж- _ 

наго опахала, ближе. кь вершин прерывающимся и до вершины | 
не доходящимъ. Второстепенныя маховыя бурыя съ б$лова- 

тыми вершинными ободками и рыжими супротивными на обоихъ 
опахалахъ поперечно-овальными пятнами. Нижняя часть спины 
буровато-сизая, постепенно свЪтл$ющая къ надхвостью, гдЪ, 
какъ и на верхнихъ кроющихъ хвоста, основной цв$тъ стано- 
вится довольно чистымъ пепельно-голубымъ; вс$ перья этой 
области съ черными стволами и на нижней части спины съ 
рыжеватыми вершинными ободками, которые блЪ$днфютъ на 
перьяхъ поясницы и становятся бЪ$ловатыми на верхнихъ 
кроющихъ хвоста; на перьяхъ поясницы появляются очень 
‘слабо выраженныя боле блБдныя, ч$мъ основной фонъ пера, 
супротивныя округлыя пятна, которыя далЪе назадъ становятся 
р$зче выраженными овальными и на верхнихъ кроющихъ 
хвоста почти сливаются въ поперечныя полосы бл$дно-рыже- 
вато-пепельнаго пвфта. Верхн1я кроюпйя хвоста по окраскВ 
очень р%зко отличаются отъ хвоста, который въ сложенномъ 
вид основного бураго цв$та. Развернутый хвостъ съ ясно 
выраженными поперечными рыжеватыми полосами и широкой. 
бфлой вершиной. На среднихъ рулевыхъ эти полосы намЪ- 
чены поперечно-овальными супротивными пятнами въ числЪ 7, 
постепенно уменьшающимися къ основано пера; самыя край- 
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о н1я рулевыя сквозь полосаты, съ 18—14 свфтлыми полосами; 
ще. 

ближайш!я къ нимъ съ 10—11 полосами, отчасти прерванными 
вдоль ствола; на 8-мъ, 4-мъ и 5-мъ отъ края полосы замфняются 
пятнами, которыя на каждомъ пер постепенно уменьшаются 
въ числЪ. Нижняя сторона бЪлая съ слФдами кремоваго налета 

и бурыми узкими ланцетовидвыми пятнами на бокахъ груди, 
такими же наствольными черточками посерединф груди и на 
брюхЪ, немногими черноватыми наствольными черточками на 
верхней части зоба и неправильной полосатостью на бокахъ 
тЪла; здЪсь перья или въ центр® бурыя, или бурыя съ широ- 
кими б$лыми краями и округло-овальными пятнами, или бурыя 

_съ бБлыми прерывающимися по стволу поперечными полосами. 

Перья голени дымчато-бурыя съ супротивными поперечно- 
овальными бфлыми пятнами, отчего получается нерЪзкая поло- 
сатость. Ниже!я кроюпйя крыла бФлыя съ темно-бурыми на- 
ствольными чертами, расширяющимися на крупныхъ перьяхъ 
передъ вершиной въ небольшое ланцетовидное пятно; только 
большя нижн!я кроющйя буровато-се$рыя съ супротивными бЪ- 
лыми округло-овальными пятнами. АхШагез темно-бурыя съ 
супротивными бЪлыми округло-овальными пятнами. Клювъ 
сине-роговой съ желтоватымъ основан1емъ верхняго клюва и 

большею основною частью нижняго; восковица и ноги желтыя; 

радужина темно-бурая. 
Въ видф индивидуальнаго уклонев1я можно отм$тить мень- 

шее развит!е сизаго цвфта и свфтлыхъ пятенъ области над- 

хвоСтЬя. 
Самка взрослая. У меня н$тъ очень старой самки, кото- 

рая, какъ мнЪ кажется, должна отличаться отъ самца преиму- 
щественно отсутетвемъ голубого надхвостья, сохраняя однако 
его полосатость, и затБмъ большимъ развитемъ темныхъ пе- 
стринъ на голов и на зобф съ грудью. Зато одна взрослая 

самка, въ свЪжемъ зимнемъ нарядЪ, даетъ возможность и на 

ней найти столь характерный для этого вида признакъ, а именно 
зачаточную полосатость боковъ и перьевъ голени. Вотъ опи- 

сан1е этого экземпляра. 
Голова б$лая съ слабо замфтной, рыжеватой окраской те- 

мени и затылка и черно-бурыми продольными наствольными 
пестринами, благодаря распред$лен1ю которыхъ обозначается 

бЪлая уздечка и лобъ, бфловатыя надглазныя полосы и щеки, 

темные, хорошо выраженные, но узые усы и темная полоса, 
14* 
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идущая изъ-подъ глаза по заднему краю кроющихъ уха. Зад- 
няя сторона и бока шеи бФловатые съ черно-бурыми настволь- 
ными пятнами, болфе густо собранными на бокахъ шеи. Вся 
верхняя сторона темно-бурая, постепенно свЪтлБющая къ над- 
хвостью, съ узкими рыжевато-б$ловатыми ободками. На перьяхъ 
верхней части спины, плечевыхъ, верхнихъ кроющихъ крыла; 
за исключен!емъ малыхъ, и на верхнихъ кроющихъ хвоста за- 
чаточная полосатость отъ присутств1я рыжеватыхъ округлыхъ 
супротивныхъ пятенъ на боле мелкихъ перьяхъ, постепенно 
вытягивающихся въ поперечно-вытянутыя овальныя на боле 
крупныхъ; посл$дея пятна идутъ отъ краевъ опахалъ, но не 
встрчаются у ствола. Первостепенныя маховыя, какъ и второ- 

степенныя, черно-бурыя съ очень узкими грязно-бЪловатыми 
ободками; первыя съ сл$дами неправильныхъ рыжеватыхъ пя- 
тенъ на наружныхъ опахалахъ первыхъ пяти маховыхъ и 
многочисленными поперечно-вытянутыми овальными пятнами 
на внутреннихъ опахалахъ всЪхЪ; эти пятна рыжеваты въ 
ближайшей къ стволу части, бЪл$ютъ къкраю опахала. На вто- 
ростепенныхъ маховыхъ рыжеватыя пятна мелки и зачаточны, 
безъ р$зкихъ очертаний. Рулевыя темно-бурыя съ широкими 
б$лыми вершинами и супротивными поперечно-вытянутыми 
рыжевато-б$ловатыми пятнами, болЪе приближающимися КЪ 

формЪ полосъ на вофхъ боковыхъ рулевыхъ. На средней парЪ 
такихъ пятенъ по 9, на крайнихъ—по 11. Вся нижняя сторона 
бЪФлая съ чуть зам$тнымъ охристымъ отт$нкомъ на груди и 

брюх$ и хорошо развитыми темно-бурыми ланцетовидными пят- 

нами на з0бЪ и груди; отсюда къ нижнимъ кроющимъ хвоста 
на брюхЪ пятна постепенно св$тлютъ и, вмфстВ съ т$мъ нЪ- 
сколько расплываясь, исчезаютъ. На бокахъ перья черно-бурыя 
съ широкими бЪ$лыми ободками и б$лыми супротивными округ- 
лыми пятнами; такова же окраска и перьевъ голени, но основ- 
ной бурый цвЪтъ свЪтлЪе и пятна мене правильны. Однако, 

зачаточная поперечная полосатость на бокахъ и перьяхъ го- 
лени выражена вполнф опред$ленно. Большя ниже!я кроюния 
крыла бфлыя съ сЪровато-буроватыми центрами, отъ которыхъ 
отходятъ поперечныя полосы; всВ остальныя и ахШагез б$лы 
оъ темно-бурыми центрами, то бол$е широкими, то боле узкими, 
какъ на ахШагез, въ вид наствольныхъ полосъ. Горло и под- 

хвостье безъ пестринъ. Клювъ сине-роговой; радужина темно- 
бурая; восковица и ноги желтыя. 



т _ Индивилуальныя измфневня выражаются въ колебани раз- 
зитя. поперечной полосатости верхней стороны. 
_Возрастныя. изм нен!я. Несмотря: на малое количество 

та эквемпляровъ, этого вида въ коллекщяхъ, есть возможность дать 
_ описанйе довольно полнаго ряда его возрастныхъ изм$ненйй, 
_ именно. первыхъ четырехъ нарядовъ. 

Е | Первый нарядъ. Въ Зоологическомъ ‘музеЪ Академ о 

Е а ‘имфется экземпляръ въ 1-мъ нарядь, 6 добытый 98. тхло. 
__Х. 901 вь АлашанЪ, во время осеннихъ кочевокъ. Какъ и сл?- 

о довало ожидать, въ этомъ нарядВ (. засегоез походить на 
С. засег. соотв®тетвующаго возраста, отличаясь лишь. незначи- 

о щельными особенностями. Голова сверху рыжевато-бурая отъ 
Е ‘бурыхь центровъ перьевъ съ рыжеватыми краями; лобъ и уз- 

‚дечка грязно-бЪлые; щеки блЁдно-охристыя, ограниченныя спе- 

феди черно-бурыми неширокими усами, кзади, на кроющихъ 
‘уха постепенно бурБюция; надъ глазомъ охристая съ бурыми 
‘пестринами полоса, продолжающаяся въ такую же окраску зад- 
ней стороны шеи; вся остальная верхняя сторона бурая, съ 
ясно замфтными рыжевато - сБроватыми ободками перьевъ и 
почти безъ рыжеватыхъ пятенъ, столь характерныхъ для 1-го 
наряда @. рез; однако эти пятна уже есть на внЪшнихъ 
опахалахъ первыхъ первостепенныхъ маховыхъ; на внутрен- 
нихъ опахалахъ первостепенныхъ маховыхъ округло-овальныя 
пятна, рыжеватыя внутри, бЪлЪюция къ краю. Рулевыя бурыя 

съ широкой б$ловатой вершиной; изъ двухъ среднихъ руле- 

выхъ св$тлыя пятна на одномъ почти не видны, на другомъ 
‘яснЪе; на боковыхъ рулевыхъ бЪловато-рыжеватыя округлыя 
пятна на внфшнихъ опахалахъ, поперечно-вытянутыя на вну- 
треннихъ. Нижняя сторона блФдно-охристая, съ продольными 
черно-бурыми пятнами, которыя едва выражены на горлВ и от- 
сутетвуютъ на нижнихъ кроющихъ хвоста. Клювъ сине-рого- 
вой, съ желтоватой нижней челюстью; восковица и ноги голубыя. 

РазмЗры: 0. 14,15"; С. 8,15"; Т. 1,8; В. 1,2"; Се. 0,25". 

Вопросъ о томъ, темнеть ли этотъ соколъ снизу во вто- 
ромъ наряд, подобно (. засе" и т!рез, рЪшается въ положи- 

тельномъ смысл, но противно С. т ирез, у котораго пестрина 
верхней стороны рЪзко выражена только съ 8-го наряда, 

у С. засегое; эта пестрина замтно выступаетъ неожиданно 

ранЪе, именно во Э-мъ нарядЪ. КромЪ того, характеръ бурыхъ 
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_ рез эти пятна ‚ довольно постепенно  суживают в дн м 
стволу. | Ехо 

Второй нарядъ. Голова сверху и задняя ж 

тылкЪ; каждое перо съ ‘черно-бурымъ. центромъ и  развенат 
краями. Лобъ и уздечка бЪлые, надъ глазомъ бФловатая съ ( 
рыми пестринами полоса. Шеки бЪловатыя, спереди огран (: 
ченныя черно-бурыми усами, сзади постепенно бур$юция къ Е 
заднему краю парти кроющихъ уха. Назадъ отъ глаза, одно- | 
временно ограничивая сверху кроюпйя уха и съ боковъ заты- 2 
локъ, идетъ черно-бурая полоса изъ такихъ же пестринъ, спу- 
скающаяся по шеЪ, гдЪ она отдВляетъ ея боковую сторону отъ 

задней, и сливающаяся съ пестринами на нижней части зад- 
ней стороны шеи. Вся верхняя сторона черно-бурая, св$тлЪю- 
щая въ надхвостьЪ, съ рыжими пестринами. Каждое перо съ 
широкимъ рыжимъ ободкомъ и, кромЪ того, большйя плечевыя, 
большя и отчасти средн1я верхн!я кроюпая крыла съ супро-_ 

тивными округлыми рыжими пятнами, поперечно удлиненными = 
на внутреннихъ опахалахъ большихъ кроющихъ крыла и на = 
обоихъ опахалахъ большихъ плечевыхъ. Все надхвостье съ, = 

зам$тнымъ сизымъ налетомъ; верхн1я кроюпия хвоста съ 

охристо-рыжеватыми вершинами и такими же мало развитыми 
пятнами на нфкоторыхъ. Маховыя темно-бурыя съ узкими 0Ъ- 
ловатыми ободками, слдамп рыжеватыхъ пятенъ на основан!и 
внЪшнихъ опахалъ первыхъ изъ большихъ маховых, попе- 
речно-овальными рыжеватыми въ центр$, б5лВющими къ краю 
пятнами на внутреннихъ опахалахъ всЪхъ первостепенныхъ 
маховыхъ и рыжеватыми, округлыми на внфшнихъ опахалахъ, 
поперечно-вытянутыми на внутренвихъ, у второстепенныхъ. 
Рулевыя бурыя, замЪтно свфтл$е спины п даже надхвостья, 
съ широкими бЪловатыми вершинами и вс съ поперечно- 
вытянутыми рыжеватыми пятнами, исчезающими къ основан!ю 
двухъ среднихъ рулевыхъ. — Нижняя сторона очень темная. 
Горло, зобъ и грудь бЪлые, горло безъ пятенъ, зобъ и грудь 
съ крупными округло-ланцетовидными черновато-бурыми пят- 
нами на вершинахъ, продолжающимися узкой полосой вверхъ 

по стволу; бока зоба темнЪе его середины отъ большого чиела 

г 

© 
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_ пятенъ при сравнительно мелкихъ перьяхъ; бока груди темнЪе 
_ еще и отъ большей величины пятенъ. На бокахъ т$ла перья 
черно-бурыя съ охристыми ободками и супротивными округ- 
лыми, отходящими отъ края, охристыми пятнами на самыхъ 
длинныхъ перьяхъ. Перья брюха бурыя съ широкими охри- 
стыми краями. Нижн!я кроюпйя хвоста нфжно-охристыя (кремъ) 
съ блЪдно-бурыми маленькими пятнышками на вершин% и на- 
ствольными черточками. Перья голени сходны съ перьями 
боковъ, но блБднзе и съ относительно боле развитыми пят- 

нами. Клювъ сине-роговой. Восковица и ноги желтовато-веле- 
новатыя. Радужина бурая. 

Судя по св$жести наряда описываемаго экземпляра, линька 
только что закончилась. 

Въ этомъ нарядЪ одинаково обращаетъ на себя вниман!е 
окраска верхней и нижней стороны. О сходств окраски ниж- 

ней стороны съ окраской той же стороны (С. 5авег соотвЪт- 
ствующаго наряда было говорено. Что касается верхней сто- 
роны, то здЪсь замВчательно ранзе выраженное различ1е въ 

окраскЪ спины, надхвостья и хвоста: вс особенности взрос- 
лаго наряда уже намчены во второмъ и съ послфдующими 
линьками имъ остается только развиваться далЪе. 

Трет1й нарядъ. Въ опасываемомъ нарядф верхняя сто- 
рона’темно-бурая съ блдно-рыжими пестринами отъ присут- 
ств!я супротивныхъ округлыхъ пятенъ, которыя къ вершинамъ 
перьевъ, постепенно вытягиваясь въ поперечномъ направле- 
в1и, нам$чаютъ поперечную полосатость верхней стороны, но 
не переходятъ въ настоящ:я полосы, т.е. пятна не встрЪчаются 
другъ съ другомъ у ствола, оставаясь здёсь раздфленными. Въ 
области поясницы и надхвостья эти пятна мало развиты и за- 
крыты находящими другъ на друга перьями. Пестрота верхней 
стороны усиливается еще отъ присутствя рыжевато-б$лова- 
тыхъ ободковъ перьевъ. Рулевыя, не исключая двухъ среднихъ, 
съ супротивными округлыми рыжеватыми пятнами на обоихъ 
опахалахъ, которыя на внутреннихъ опахалахъ боковыхъ ру- 
левыхъ вытянуты въ поперечномъ направлен!и и отходятъ отъ 
края пера; вершина рулевыхъ бЪловатая. Голова сверху тем- 

ная, какъ въ 1-мъ и 9-мъ нарядЪ, отъ темно-бурыхъ центровъ 

перьевъ, съ рыжеватыми ободками. Усы узюе, черно-бурые. 

Такимъ образомъ, верхняя сторона въ этомъ нарядЪ уже го- 

раздо опред$леннЪе принимаетъ типъ окраски @. рез, столь 



‘жается’ ав а и а не давая. ‘однако фота, ыы : 
‘лосъ на отдфльныхъ перьях; зобъ и грудь постепенно теряют 
пятна; пятнистость остальныхъ частей нижней стороны ос: 
ВиЕ: на бокахъ и болфе на перьяхъ голени выступае 
зачаточная поперечная половатовть. о 

Такъ какъ старыя птицы, каковы выше описанныя, рБдви 
и даже очень р$дки, типомъ взрослой окраски можетъ слу-. 
жить 4-й нарядъ, описан!е котораго, съ д добытаго 15/28. Ш. 

911 въ. ОаурЪ, на р. Улькунъ-Джемени, считаю нелишнимъ пе. 
приложить здфсь (колл. В. А. Хахлова). 6 ха 

Четвертый нарядъ (4). Перо равномЪрно обношенное, С 

{ безъ, признаковъ линьки. Голова сильно рыжевата, спина РЕ 
рая съ рыжеватыми ободками всхъ перьевъ, которые на сред- 
нихь и большихъ плечевыхъ и второстепенныхъ маховыхъ 
б$ловаты отъ выцвфтан1я. На большихъ плечевыхъ рыжеватыя 
поперечныя пятна, второстепенныя маховыя боле правильно 
полосаты. Все надхвостье съ синеватымъ оттЪнкомъ, вЪроятно 

ослабленнымъ всл$дств!е обнашиван1я. Перья нижней части 

спины и надхвостья съ рыжеватыми ободками, верхн!я кроюнйя 
хвоста съ грязно-бфловатыми. Рулевыя съ рыжеватыми попе- 
речными полосами, прерывающимися на ствол; два среднйя съ 
‘елЪдами 2—8 предвершинныхъ полосъ; вс$ съ широкой б\Ъло- 

ватой вершиной.—Усы черноватые, очень узк1е. Нижняя сто- 

рона, какъ и щеки, бЪ$лая, съ слабымъ охристымъ оттфнкомъ. 
Зобъ съ узкими наствольными черно-бурыми пятнышками, 
только на бокахъ зоба перья съ развитемъ бураго цвфта на 
внфшнемъ опахалф, отчего по бокамъ зоба бурыя пятна. По- 
серединф груди ланцетовидныя, по бокамъ болФе округлыя 
бурыя вершинныя пятна, продолжаюнияся по стволу на самыхъ 
длинныхъ перьяхъ. На брюх® и въ надхвостьЪ пятнистость почти 
исчезаетъ. Перья боковъ т$ла бурыя съ бЪлыми краями и су- 
противными округлыми бЪлыми же пятнами. Наружныя перья 
голени бурыя съ бЪловатыми краями и неправильными супро- 
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_ тивными бфловалыми пятнами; передн:я б%лыя съ мелкими пред- 
_вершинными ланцетовидными бурыми пятнами; внутренн!я бЪ- 

лыя, безъ пятенъ. Перья плюсны охристо-бфловаты. Клювъ 

свинцово-голубого цвФта, къ основан!ю свтлБетъ, съ желтова- 
той основной половиной нижней челюсти. Ноги желтыя. 

Размфры: В. 1,2"; Се. 0,2"; 5. 14,5"; С. 8,9"; Т. 2,15"; То. 1,35"; О. 1,8". 

_ Прежде чЪмъ говорить о географическомъ распространени 
_@. засего4ез, я долженъ описать еще зд$сь зам$чательный экзем- 

пляръ балобана, котораго впервые я увидфлъ въ ВЪнЪ еще 
при жизни моего друга д-ра Пельцельна въ 1888 году и тогда 
же сдБлалъ для себя его описан]е. 

Этикетка: Ейсо засег, Ст. © Епгепаот (Оезеттее). 
Лобъ бЪловатый. Верхняя сторона головы сильно рыжая, 

- съ широкими черно-бурыми наствольными полосами, отчего 
кажется гораздо темн$е затылка и задней стороны шеи, гдЪ у 
большинства перьевъ только бурыя вершинныя пятна. Усы 
‘узвые, черно-бурые. Шеки бЪловатыя съ бурыми наствольными 
черточками. Перья верхней части спины густо темно-бурыя съ 
узкими рыжими ободками; перья нижней части спины дымчато- 
бурыя съ рыжеватыми ободками; на перьяхъ поясницы дымча- 

тый цвфтъь преобладаетъ и на обоихъ опахалахъ лежатъ су- 

противныя рыжеватыя овальныя или поперечныя пятна, кото- 
рыя на верхнихъ кроющихъ хвоста уже образуютъ поперечныя 
полосы. На поясниц эти пятна закрыты находящими перьями. 

Рулевыя бурыя съ дымчатымъ налетомъ, широкой б$лой вер- 

шиной и поперечными рядами пятенъ, которыя уже и болЪе 
вытянуты поперекъ пера, нежели у С. засег, т. е. поперечно- 
овальныя, а не округлыя; на основан1и среднихъ рулевыхъ 
пятна исчезаютъ. Верхн1я  кроюция крыла и плечевыя съ ши- 
рокими рыжими ободками и супротивными рыжами попереч- 
ными пятнами, которыя на большихьъ кроющихъ и среднихъ и 
большихъ плечевыхъ отходятъ отъ края и доходятъ почти до 
отвола, что дВлаетъ верхнюю сторону птицы весьма полосатой. 
Большия маховыя кофейно-бурыя съ большими трехугольными 

рыжими пятнами на вншнихъ опахалахъ 8-го и 4-го, и мензе 

рРЪзко выраженными на 1-мъ, 2-мъ, 5-мь—8-мъ. Горло бЪлое, 
безъ пятенъ; зобъ и грудь бЪлые съ р$дкими буроватыми вер- 



замненъ на нихъ с и И | _пят 
рыжЪе. Надхвостье нфжно-охриотое съ буроватыми ‘настволь 
ными полосами; нижейя кроюшя хвоста почти бЪлыя безъ отм*- 
тинъ. Клювъ сине-роговой, съ желтоватой нижней. челюстью 
радужина бурая; восковица и ноги желтыя. 

Размфры: 1. 14,5"; С. 1,9"; В. 1,25'; Се. 0,25"; Т. 2,5". 

Какъ видно изъ этого описан!я, сколько-нибудь существен- | з 
Ех. 

ной разницы между энцендорскимъ экземпляромъ и (. засегоаез 

нЪтъ, и, такимъ образомъ, приходится отвтить лишь на во- 

просъ, за что считать энцендорск!Й экземпляръ: залетВвшимъ 

(1. засего4е; или личнымъ уклоненемъ (С. засег, типа (@. засе- 
7014ез. Пельцельнъ увфрялъ меня, что описанный экземпляръ— 
мЪстный, и я лично того же мнЪн!я: Обсуждая соотношен!е 
видовъ рода Сеппаа, я ставлю (С. засего4ез между С. засег и 
т лез и въ то же время боле ранней формой, близкой къ 

прародичу этихъ трехъ видовъ. Съ этой точки зрЪн1я можно 
считать энцендорскйЙ экземпляръ атавистическимъ личнымъ 
уклонен!емъ (С. засег. 

Повидимому, подобный же экземпляръ изъ Венгр!и упомп- 
наетъ Клейншмидтъ (Оег Еогтепктге1з Ка]со Н1егоЁа|со, р. 16 и 

18, экземпл. е), подчеркивая слёдующимъ образомъ его особен- 
ности: „Оег гозбтое Корё 136 пуе]зватЕ везычове!. Нозеп, 
Вёгге| ива Офегзейе хе1деп Чей ось Мапотамеп Апйих.. 
ДалЪе (р. 18) прибавляется о „отааеп @иега4ей аа 4еп 
ОЪегзсв\уап24ескеп“. Клейншмидть сближаетъ этотъ экзем- 
пляръ съ описаннымъ мною С. засег дитпеу, но это ошибочно: 

у посл$дняго преобладаетъ желтый тонъ и сфрый налетъ раз- 
вить не болфе, чЪмъ у старыхъ особей типичнаго (. засег. 

Наконець, упомяну еще экземпляръ (.. засего4ез, добытый 
птенцомъ изъ гн$зда въ окрестностяхъ Минусинска въ 1901 г. 

и привезенный мнЪ А. Ф. Котсомъ. Я продержалъ этого сокола 

и у р МЕД лает. 

о 



к. зоологическй садъ, гдз ва живетъ и понын®. Лжтомъ 1907 г., 

Е: т. е. шести лЗтъ отъ рода, этотъ соколъ, благодаря невол$ и 

_ условямъ содержанйя, далеко еще не надЪлъ взрослаго наряда: 
его оперенйе весьма полно походило на 8-й нарядъ свободно 

_ живущихъ птицъ. Однако, малое развит!е усовъ, рЪзко выра- 
женныя поперечно-овальныя рыжя пятна верхней стороны и 

сокращене пятнистости на нижней сторон позволяютъ сразу 
узнать (С. засегощез. ГнЪздо, изъ котораго былъ взятъ этотъ 
соколъ, пом щалось на скалЪ. 

Географическое распространене С“. засего4ез можетъ быть опре- 

дЪлено только по изв8стнымъ мн$ экземплярамъ. Повидимому, 
эта птица распространена по окраинамъ области распростра- 
нен1я (С. тЙорез, а именно, начиная съ востока, въ землЪ Ца- 
харовъ, Гань-су и АлашанЪ. Правда, извЗстные отсюда экзем- 
пляры добыты зимою, въ сентябрЪ и март, т. е. внЪ пер!ода 
размножен1я, но, по всей вЪроятности, этотъ соколъ не улетаетъ 
далеко отъ своихъ гнЪздовыхъ мФоть, такъ какъ находитъ 
вездЪ изобиме корма. Можно думать, что онъ гн$здится въ го- 
рахъ, отдёляющихъ плодородныя низменности Манчжури и 
южнаго Китая отъ земли Пахаровъ и Ордоса, а также въ го- 
рахъ Гань-су и по крайней мЪрЪ въ восточномъ Нань-ШанЪ. 

ВстрЪчается ли (. засегоез по сЪверной окраинф Тибета и 
доходитъ ли отсюда на Ю.-3. до Кашмира, нельзя сказать, за 

отсутстыемъ данныхъ, но экземпляръ изъ Кветты (Брит. Белуд- 
жистанъ), храняпийся въ Британскомъ музеБ подъ именемъ 

Е. йепаегзот, и экземпляръ отъ Н. А. ЗАРУДНАГО изЪ Муджна- 
бада (Вост. Пере!я), подъ т5мъ же именемъ въ коллекщи Рот- 

шильдлА, оба принадлежаше къ виду С. 546670145, во всякомъ 

случа указываютъ на нахожден!е этого сокола на Ю.-5. оть 

области распространен1я (@. тез. Весьма возможно также, что 
къ (С. засего4е$ относится часть св$дЪн!й, сообщаемыхъ РАддЕ 
и ВАлЬТЕРОМЬ © распространен1и балобана вдоль Афганской 
границы, со стороны нашихъ Закаспйскихъ владЪв! (Ога, 

1889, р. 4). Самецъ, добытый Афганской разграничительной 

коммисс1ей 2/14. ХП. 84 у Бала-Мургаба, судя по зам чаню о 
его окраскё Зндвре, быть можеть тоже не С. засег, а @. засе- 

тоз4ез (Тг.Т.. Вос. Хоо]оэу, У, 3, р. 67). По географическимъ с00б- 

ражен1ямъ, думаю, что въ АфганистанЪ если не исключительно, 



наожекок в до сихъ поръ мфотонахождовЁЙ послЪ 
‘гораздо чаще, хотя все-таки р$дко вотр$чается. а. ‘зас 
сфвернымъ окраинамъ Алтая, Тарбагатая и ‘Тяншаня. 
несомнЁнно гнЪздится въ Мну онония округ (А. Ф. Кс 

нашелъ его гнЪздо у Божьяго озера), добытъ въ Семипала нЕ 
‘ской обл., Тобольской губ. и другихъ частях. Западной. щие: =. 

‘бири, сталкиваясь зд$сь съ С. засег, но по крайней мЪрЪ тнз-_ 
`дясь въ другихъ станщаяхъ. резню изъ при-алтайской_ 
‘области этоть соколъ залетаетъ въ прилежация части Монго- 
ли, но возможно и то, что онъ гнЪздитея въ горахь къ югу = 
оть Байкальскато озера. Такъ, одинъ экземпляръ, взрослая | 

самка, былъ добыть 1/9. Х. 1884 г. Моллессономъ подъ Троиц-. и 

косавскомъ, куда могъ залетЪть съ одинаковой легкостью, какъ 

изъ при-алтайской области, такъ и изъ Манчжури, но могъ 
принадлежать въ качеств гн$фздящейся птицы и ближайшимъ 

горамъ. Въ пользу послФдняго взгляда говорить то, что это 
быль старый экземпляръ, которые вообще ведутъ менфе коче- 

вую жизнь, нежели молодые. | 
Что касается Туркестанскаго края, то, повидимому, одфсь 

(7. засетое; распространенъ въ предгор1яхъ и по сравнительно 

невысокимъ горнымъ хребтамъ, уступая мЪсто въ высоко гор- 
ной стран восточнаго Тяншаня @. айака и на Памар$ — 
С. т. пепаетз0тщ. (+. ЭтаПЪопез (Зопги. {. Ого. 1906, р.422) упоми- 
наетъ подъ названемъ #60 засе’ @ мег. взрослую самку и дру- 

гой экземпляръ, который онъ опредБляеть по разм$рамъ ва 

молодого самца, изъ Пржевальска (Ргре\уа]зЕ, Ка)-Бтагу), при- 

бавляя, что самка по окраскЪ нижней стороны, головы и спины 
сходна съ ао Лепаегзота Номе. Я думаю, что этотъ экземпляръ, 
а можетъ быть и оба относятся къ С. засего4ез. Ог. уоп АтмАВУ, 

доставивпий эти экземпляры, называетъ добытаго сокола до- 

вольно обыкновенной гнЁздящейся птицей (восточнаго Тян- 

шаня), которая становится еще обыкновеннфе на осеннемъ 
пролетВ. Что касается гнЪфздован1я, то гн$здится у Иссыккуля 

только С. засего4ез, на пролет же могутъ ветр$чаться и на- 

ИО УР УЗ 



ояще балобаны (@. засет.). ай ЭшаПопевз (14ет) относитъ 
къ Е Лепаетзотё Номе взрослаго самца, добытаго 18. УТ (н. ст.) 

РЕ на верхнемъ. Нарын® въ Терскей-Алатау. Но и этотъ экзем- 
пляръ скор$е можно отнести къ (.. засего4ез (по географиче- в 

_ овимъ соображен1ямъ, впредь до боле точнаго опред$лен1я). о 
_ Н. Бондто\ (Топги. Ё. Оги. 1908, р. 108) относить экземпляръ 

_ добытый 16. УТ. 908 на ИссыккулЪ, у „Утаук“ (южный берегъ), 
т къ Н. тре „Твво., но по тмъ же географическимъ соображе- 

_ нямъ и этотъ, по а мфетный экземпляръ, я 
отношу къ С. 5асего14ез. Въ моей коллекщи имфются экземпляры | 

_ изъ сФверныхъ предгорй Гиссарскаго хребта (Суджина) и Бу- в. 
_ хары (© рай. 19. У/1. УТ. 910. Тиркови). По свидфтельству ЗА- Е 

РУДНАГО, ЭТОТЪ балобанъ несомнённо гнздится въ восточной 
части Кара-тау и въ горахъ разныхъ частей Андижанскаго 
Уу$зда Ферганской области. Одинъ экземпляръ былъ убитъ 6. Ц. 

— 1900 въ урочищ Сардаба, около стантйи „Голодная Степь“ 
когда, спустившись на землю, неуклюже подходилъ среди тама- 
риксовъ къ убитому ране гусю. Такимъ образомъ, надо ду- 
мать, что этотъ соколъ на зиму не улетаетъ изъ Туркестана, а 

_ только переселяется въ боле низменныя части края, гд$ ему 
легче промышлять себЪ кормъ, и здЗсь в$роятно кочуетъ. 

Въ 1844 г. въ литератур$ впервые упоминается имя Вао 
пайлрез Норез. (ш @тау’з 700]. М1вс., р. 81), безъ всякаго опи- 

сатя птицы. Однако, къ счастшю, въ Британскомъ музеф оо- 
храняются какъ Норазох’овсе1й рисунокъ этой птицы, еъ под- 
писью Ё. ия рез, такъ и экземпляръ, послуживций типомъ для 
вновь установленнаго вида. Этотъ экземпляръ былъ добытъ въ 
Непал$. Много позднЪе, только въ 1811 г., Номе описалъ новый 
видъ сокола подъ назван1емъ Ёа[со йепаетзота (Пу, 1871, р. 407), 

по экземпляру, добытому 14. ТХ. 1810 у Киеве УПаЕ, въ 40 ми- 

ляхъ отъ Бап]а, гд$ начинаются Яркендск!я равнины. Въ при- 

мфчан1и къ этому описано издатель [515 сдфлалъ помЪтку, что 

Е. депаегзот вЪроятно идентиченъ съ ране отличеннымъ Норв- 

зохгомъ Ё. рез, о которомъ, какъ о вид отличномъ отъ 

Е. засег, упоминалъ также Леврох ПБ, 1871, р. 204). Однако, 

Номе зналъ рисунокъ Норезох’а и, основываясь на немтъ, опре- 
дВленно высказался за отличе Ё ао. депаетзот отъ Еёсо тйорех 

(Гароге ю УэтКапа, р. 172, 1878), причемъ сначала былъ окло- 



к: еее но ры къ шт ительно 
ий : бептаба - же отличенъ по крайней | 

‚онъ высказался въ томъ омыеа%, что если они и ̀ равлих 
боле или мене неразличимы въ первомъ наряд%. 

Н. Овеззвв (1879. Ваз оЁ Еагоре, уо1. УТ, р. 6), на ко 
раго ссылается Совмех, придавалъ, при р$шен!и вопроса о 
самостоятельности Ё. т Номв, особенное значен!е вообще 
присутств!ю полосатости на верхней сторонЪ и въ частности— 
полосалости хвоста. Ни размЪры, ни кирпичный тонъ, ни тёмная. 
голова (С. йеп4етз0т, и пр. признаки, не были приняты имъ во 
вниман!е, а между тёмъ именно комбинацщ1я признаковъ, а не = 
окраска хвоста отличаютъ С. 5асег и (. Лепаегзот, такъ какъ 
окраска хвоста у перваго варьпруетъ и дфйствительно хвостъ 
бываетъ полосатъ.. Что же касается полосатости спины, то. 

к (1. засе’ никогда не бываетъь на спинф такимъ правильно 

| поперечно-полосатымъ, какъ @. Ден4егз0тё, и даже @. 3. }. дигиеу 
при сильномъ развит! поперечнаго рисунка на спинЪ не мо- 
жетъ быть см$шанъ съ @. 1еп4егзот, п. ч. его супротивныя 
желтовато-охристыя, а не кирпичныя, поперечно-вытянутыя 
пятна верхней стороны почти не сливаются въ сквозныя 
поперечныя полосы. КромЪ того, рядъ изъ 5 экземпляровъ, 
построенный ПШвивзевомъ для указанйя переходовъ между 
С. засет и Йепаетзот, совершенно искусствененъ, т. к. обни- 

маетъ собою особей трехь видовъ: экземпляръ изъ Тянтцзина— 
молодой (7. тез т рез (восточная форма) (Я4е СушкинЪ), 
изъ Тавра— С. т. йеп4егз0т (западная форма того же вида @. тй- 
рез), изъ Афинъ— Е. }14е901е4е9де (В4е Сушкинъ и О. Ввпзвв), 
остальные—вЪроятно (по мфетонахожден!ю) подлинные С. засех. 

Такими построен1ями можно доказать что угодно или, лучше 
сказать, ничего нельзя доказать. 

В. В. БнаврЕ въ Оза]осие оР Фе Ваз ш \е ВгзЬ Ми- 
зепт, Г, р.417, въ свою очередь, соединилъ Ка со тйлрез и Есо 

Леп4етзот® съ Е со (Него со) засе’, но въ томъ же 1874 году 

Номв (Бёгау Ееаёбегз, у0]. П, р. 580) еще разъ р®шительно 

высказался за то, что Васо Леп4етзот отличенъ оть индйскаго 

С. р ы < 3 А 
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с ‚воего о послалъ ЭнНАЕР’у 6 а это сокола для 

. изображеня, вмЪфстБ съ молодымъ Е. (Сеппаш,) фепаетзота. Ри- 

_ сунки Е. 5466’, сдЪланные по этимъ экземплярамъ, мы имемъ 
ЭВаепЫйе Вези фз оЁ {Ве Бесоп4 Уагката М1ззюп, Ауев“, 

_Рь ХУГ--Х[Х. 1891. Что касается полосатости хвоста, Номе 5 

Е в думая, что у @. засег вообще никогда не аОЬ та- 
_ кового: его зам$чан!е очевидно в$рно лишь по отношев1ю къ 
_инд@скимъ особямъ этого вида, такъ какъ описанный мною 
_ С. засет }. дигпеф именно съ полосатымъ хвостомъ. На этомъ осно- 

Е. _ ванти, а также исходя изъ словъ Номек, что Е. през можетъ 

4 быть а засег, я написалъ въ 1891г. въ „Ого \о]оеле 4а 
_ Тагкезал“ НЯ „уе пе зега1з Ч4опс раз 6фоппе апе ]е 

Е тйлрез 4е Но4эзоп #8 1е (.. 3. дигиеуё поз“. ПослЪднее не 

_ подтвердилось: мн до сихъ поръ неизвестны экземпляры С. $. 
`}. дите изъ Центральной Авт и Инди. Для меня осталось 

неяснымъ, какъ въ конц$ концовъ Номе смотрЪлъ на соотно- 

шене Ё (С). засег и Е. (@.) тИрез, но во всякомъ случа онъ 

въ разное время высказался весьма опред$ленно какъ относи- 
тельно того, что Ра[со (Сеппейа,) пеп4егзота отличенъ отъ ЕЁ. (Сеп- 
исиа,) засе’, такъ и относительно того, что Е, (Чеппаа) фепаетзота 

_отличенъ отъ Ё. (беппаа) т /ифез. Если за этимъ скрывается 

ранфе допущенное Номв отождествлен1е Ё. (Сеппеа) пийлрез 

съ Е. (@еппйа) засег, это невЪрно. Внимательно изучивъ сотни 

особей балобановъ (Сеппала), я пришелъ къ тому заключению, 
что вс$ три названныя формы различны, но степень различ1я 

между собою Е. ((@.) тре; и Е. ((.) Лепаегзот гораздо мене, 

нежели каждаго изъ нихъ и ЁР. ((.) зассг. Поэтому я различаю 

какъ виды Р. ((.) засег и тез и только въ качеств под- 

вида послфдняго Ё. (С.) Лепаегзот. КромЪ того, какъ сказано 

выше, я нашелъ себя вынужденнымъ установить еще новый 

видъ средне-аз1атскихъ соколовъ — @епиойа засегощез, и въ ре- 

зультатЪБ представляю себ сл$дующее соотношен1е всзхъ пе- 

речисленныхъ формъ: 

Сеппела треб трез Нораз. Восточная центрально-аз1алт- 

ская форма. 

Септима: треб Пепаегзот Номв. Западная центрально-аз1ат- 

ская форма. 
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Сеппейа засего4ез т. Окрапны области распространен!я 
двухъ предыдущихъ и отчасти область распространения С. $а- 
се’, отъ котораго однако разнится по станщямъ. 

6. сеппа!1а тПу1реб Нодез. (1844). 

Дуагнозъ. Эбафага гоБазёа. Зарга Бгаппеа, сарЦе оъзсиго, 4огзо, 
а]1з, сазаа ]абемо Газсо1айз. Баббаз осбгасеа, шас па 
Бгапре1з зрагз1з, ВБуросБопагиз Иа азаае Разсо Разс1айв. 

Характеристика. По массивному складу напоминаетъ крече- 

товъ. Преобладающая окраска верхней стороны бурая, съ тем- 

ной головой и кирпично-красными поперечными полосами на 
спинЪ, крыльяхъ и хвост. Нижняя сторона охристая съ рд- 
кими остатками бурыхъ пятнышекъ и съ бурыми поперечными 
полосами на бокахъ и штанахъ. Вообще, по характеру окраски 
очень сходенъ съ н$которымн особями Вегосо дутрсо. 

С. тИурез представляетъ собою средне-аз1атсюй видъ, съ 

двумя подвидами: типичная форма @. тйрез тез распро- 
странена въ Кита, Монгоши и большей части Тибета, @. тре 
Депаегзот принадлежитъ западному Тибету, отчасти Восточному 

Туркестану и Памиру. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕНЯ ПОДВИЛОВЪ @ЕММАТА МТЕУТРЕБ 

Ноьв$. 

1. Общий тонъ окраски верхней стороны, особенно хвоста, красновато- 

бурый, поперечная полосатость хвоста чалце и темныя полосы не 

особенно правильны. ............. . @. мИмрез шИмрез. 

2. Обпий тонъ окраски верхней стороны кирпично-красный, поперечная 

полосатость хвоста р$же и правильнЪе. .. . . 6. тИмрез пепдегзопг. 

Сеппа1а шПу1рез шПу]1рез Ноъесз. (1844). — Балобанъ 
тибетский. 

Еасо тлрез тиофрез Норвз. ш Стау’в 001. Мас. р. 81 (1844); ? Тввоох, 

Ты, 1811, р. 240; Ввоокв, 5%г. Реа&В. У, р. 48 (1877); Вгамково, Виг45 

Вгё. ша, ПТ, р. 421 (ратф.) (1895); Овеззвв, Мап. Ра|аеагс%. В1г4$, 

П, р. 544 (ратё.) (1909). 
Е со засег. ? ОвтмЕ-ВАрстлеее, Г515, 1871, р. 865; Одуто еф Оозтдьат, 015. 

4е 1а& СЫше, р. 81 (1817); Овеззвв, В1?4$ оЁ Еагоре, уо1. УТ, р. 59 

(рати) (1879). 

Еасо йепаегзот Номе. Ввоок$, 5ёг. КеабЪ. У, р. 49,50 (1877); Пьжевальсктй 

(Регв\Атзкт), Монгошя и страна тангутовъ, ЦП, етр. 14 (1876); ТастА- 

мо\зкт, Ргос. Г. 2001. Бос. 1887, р. 598. 
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№ 

СЕХХАТА МИЛ!РЕЗ МПИХГРЕВ. 295 

_ @сппай засег бгоямвх, Таз Огаги. В. о Ргеу, р. 110 (рат%.) (1884). | 

Сеппола Пепаетзоту Зк\уквти. & Мимев. Огий В. 4а Тагкез. П, р. 295 (рати) 
(1891).. 

Нетго}а ео тиярез (Ноосв.). Освтатет, 015. Ча ТагКезё., 4а Теф её 4е а. 

СЫше. Мопу. Атсв. аа Мизбита, 4-е з6г. У, р. 126 (1893); Знакре, Вай. 
Вгё. Огп. С1аЪ, ХХ, № СХГУ, р. 95 (1908). 

Септала пийлрез тлрез, Мемтв. ех Норсз. Втдхснт, Ауез ехреаи. Р. К. 
Коз.о\т 1899—1901, р. 205 (19097). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. . 

$ 1002. ех. (4 аа. 31. У. 900, ес]. тега. ]ао1 Виг- 
сЪат-Баа4а, СБаал- 

сБе зир. со]. Ко7л.0\. 
1008. 

‚ 1004. ка ра, 11. УГ. 900, рготопф.  шема. 
1005. ]л221 Ашпеп-Ког, 

СБпал-сВе зпр. со. Ко7л.о\. 
1006. ех. Ф шиаё. 25—29. У. 901, Я. Бего-65сВуа, асс. Я. 

СЪиаш-сЪе зар. со!. Ко2тоуу. 
1007. ех. (4) Ф аа. 10. 1. 80, (Сап]-35, тпопфез а 

иг. ШПао4ег-ип, 

Н. СБиап-сЪе зир. — соП. Рехв\уАТЗКТ. 

1008. ех. Ф 2-а уез$. 10—12. УП. 900, Н. Ву-&ев]а, Н. Тап- 

$зе-Езт вар. со. Ко7т.о\. 

1009. ех. 6 аа. 4—5. УП. 900, —1ас. Вефота 50-го, 
Я. Лап-6зе-65ш зар. со. Мемивтвк. 

1010. ех. { а4. 24. ГП. 901, ]95. Мила, Н. Тап- 

фзе-ё51ш зар. со|. Ко7то\м. 

1011. ех. (0) 6 а4. тпоаф. 28. УШ. 900, Я. Тепуг-6зсВ]а, И. 
Мекоп= зар. со|. Ко2го\у. 

1012. ех. Д а4. 26—98 П. 901, ене=.. вор. Ш, (6- 

$зсВ]а, Н. Мекор5 
зир. со|. Ко7то\. 

1013. ех. Ф 1-а уез%. П/з. УТ. 901, ]1ас. Кака-пог, ТШеф 

зерф.-ог. сой. Ко7то\. 

1014. ех, 4 а4. Х. 14, ас. Кака-рог, Тфеф 
зерё.-ог. сой. РехЕ\АТЗКТ. 

1015. ех. © аа. ТТ. ]ас. КаКа-пог, Теф 

зерф.-от. со|. Рейхв\АТЗКг. 

1016. ех. Ф 2-а уезь. ЧИ. ]ас. Кака-пог, Теф 
зерё.-ог. со, Рав \АТЗКТ. 

1017. ех. @ аа. 14. ТУ. 84, ла=. Какипотепзе 

тег14., Тхал4ата ог. со. Резв\атзкт, 

1018. ех. Ф аа. 14. ТУ. 84, 12. Какапогепзе 

тег14., Тиал4ало ог. со|. Рейв\АТЗкКТ. 

1019. ех. ра|. ИЕ Т1Ьеф зерё.-ог. сой. РарЕ\УАТЗКТ. 

1020. ех. О а4. у. ТГреф зер%.-охг. со!. РерЕ\АТЗКТ. 
Фауна Росейи. Птицы. ТУ. 15 
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№ 1021. ех. С 1-а уе. 
№ 1022. ех. О а4. 
№ 1023. ех. $ аа. 
№ 1024. ех. Ф 3-а уе56. 

№ 10725. ех. Ф 2-а уез%. 

№ 1026. ех. Ф фах. 

№ 1027. ех. (6) Ф дах. 

№ 1028. ех. Ф фах. 

№ 1029. ех. Ф му. 

№ 1080. ех. Ф 2-а у. 

№ 1081. ех. Ф му. 

№ 1032. ех. С 3-а уез%. 
№ 1038. ех. О ау. а4 2-т 

у. тиф. 

№ 1084. ех. о му. 
№ 1085. ей. Ф а4. 
№ 1036. 1 оуиш. 

№ 1081. Зоуа. 

(ТвхмдТА МИ.УТРЕБ МПУТРЕ&. 

ХИ. 
С. 
ХГ. 
УПТ. 94, 

ТХ. 94, 

ТХ. 94, 

Уи. 

У. 

УШ. 

У. 

УП. 

10. ТТ. 80, 

14. ТУ. 84, 

Т1Ъеф зерф.-ог.. 

'ТЪеф зерё. 

10с. (085, Тгалали, 
Я. СотЬап-апеугео| 

вцр. 
Я. Сограл - ап2угео] 

5ир. Г 

Н. СогЪап-апеугео1 
зир. 

Н. БоБага- 20141, 

Мап-зеБап. 
Н. БоБата-2 о], 

Мап-зсВап. 

Н. Осрата- сот, 
Мап-зсВал. 

Н. Беата - со] 1, 

Мап-всрап. 

Н. ЭсЪага-со]4)1т. 

Мап-воВалп. 
1ас. ВастафеЬ-Кч]. 

Балгали-К а]. 

СЫпа, у1с. Рекш. 

Тегга ТиасВатогат. 

топфез а4. агЪ. Оап- 
ег-Ят, СБаап-сЪе 

зир. (аа Ф № 1007). 
тагео шег1Ч/1юпа/в 
есПу1 шег1410па]1$ 

уллел Какапогепзе 

тег11опа/15, Т2ал- 

ал от1епф. (аа & 
№ 1017 её ф № 1018). 

сой. РерЕ\АТЗЕТ.. 
сой. Мемевтев. 

со. РехЕ\АТЗКЕ. 

со]. Мехивтев. 

со. Вовоко\ кт. 

сой. Вовово\$кт. 

со]]. Вовово\зкт. 

со. Вовово\зкт. 

со. Вовово\зкт. 

со]. Вововко\$кт. 

со. Вовово\зкт. 

со]. Ре\2о\. 

со. ЗБЕ\ввт2о\у. 

со. Мемивтвв. 

со!. РерЕе\млтзк,вг. 

свой. Ре \жатвкт. 

сой. Рев\ АТК 

Диагнозъ. Огоруо10 ш шал а4аЦо саез!0, даб таз еб ета 

уа]4е 41Ёегию+. Барга, ргаес!рае 11 гесёлеиз, шао1з Бгаппеа 

Чпал @’. и рез Пеп4егзота, саа4 а стебггаз Фазс1афа, РазсИз о55сат18 

аттестат ив. | 

Описане. ТБлосложен1е массивное. При общемъ сходствЪ 

самцовъ и самокъ въ окраскЪ, первые во взросломъ оперен!и 

отличаются пепельно-с$рымъ цвфтомъ нижней части спины, 

поясницы и верхнихъ кроющихъ хвоста, что даже у старыхъ 

самокъ бываетъ очень р$дко и въ очень слабой степени; это 

позволяетъ говорить о половомъ диморфизм въ окраскЪ @.лй- 

$рез, наблюдаемомъ также у С. 10т7епё и С. засегощез. Обиае 
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_ самцамъ и самкамъ признаки окраски слВдующие: голова сверху 

темно-бурая съ рыжеватыми краями перьевъ; верхняя спина, 
плечевыя и верхнйя кроюцйя крыла (въ св$жемъ перЪ) основ- 

ного дымчато-кирпичнаго цв$та съ темно- 
бурыми поперечными полосами, но безъ 
замтныхъ (свЪтлыхЪ) ободковъ; хвость у 

Рис. 15. Одно изъ верх- 

нихъ кроющихъ хвоста 

Рис. 14. Голова (@. тёйрез тре. С. през т рез. 

самповъ пепельно-с$рый съ рыжеватымъ отт$нкомъ, у самокъ 

основного цвФта спины, у тЗхъ и другихъ съ 12 темными по- 
перечными полосами, которыя или очень искривлены, или не 

совпадаютъ на наружномъ и внутреннемъ опахал®; иногда св?т- 

лыя полосы н$еколько прерываются у ствола; бока и перья 

голеней поперечно-полосаты. 

Размфры: Од. 1. 141" 14,85; С. 1,15"—10", В. 115—195". 
00. П. 14,3111; С. 8"—10,25'; В. 195'—1,87. 

Самецъ взрослый. Голова сверху темно-бурая съ рыже- 

ватыми краями перъевъ; лобъ и полосы надъ глазами охристо- 

рыжеваты; т$ же полосы, продолжаясь позади глазъ, сильно 

рыж$ютъь и сливаются въ широюй рый поясъ съ бурыми 

пестринами поперекъ задней стороны шеи; уздечка и щеки 

бЪловатыя, посл$дн1я къ кроющимъ уха рыжЪютъ; позади глазъ 

широкая бурая полоса, захватывающая задн!е концы крою- 

щихъ уха и спускающаяся на бока шеи; усы узкле черно-бу- 

рые съ рыжеватыми пестринами. Основной фонъ верхней 

спины, плечевыхъ и верхнихъ кроющихъ крыла дымчалто-кир- 

пично-рыжй СЪ темно-бурыми поперечными полосами, сквоз- 

15* 



мы 

_мися темными. Нижняя. часть спины, _н 
кроюпйя хвоста дымчато-сизыя, съ боле 1 

ными полосами и м. рвы хвоста съ г 

ее, 

— 

буровато-рыяия пестрины, въ видф ен становящяся тах 
къ основатю пера; внутренн!я опахала съ поперечно-оваль- | 

№. ными рыжими пятнами, постепенно сливающимися у края пера. 
о Второстепенныя маховыя свфтло-бурыя, съ темными попереч- 

ными полосами; самыя внутренн!1я изъ нихъ по м5р$ прибли- 
жен1я къ плечевымъ рыж$ютъ. Снизу преобладающая окраска = 
бЪлая съ ланцетовидными пятнышками и черточками на брюхё = 

у и поперечными полосами на бокахъ и перьяхъ голени; однако = 
| | 

поперечныя полосы на посл$двихъ сЪрЪе и не столь рЪзки, 
такъ какъ лежатъ на сЗромъ же фонЪ. Нижн1я кроющ]я хвоста 
бланжевыя съ узкими буроватыми поперечными . полосами. — 
Нижн!я кроюпия крыла бфлыя, малыя съ бурыми продольными, = 
средн1я —съ такими же поперечными, больпия съ серыми по- 
перечными полосами. АхШагез б$лыя съ бурыми наствольными 
полосами, изъ которыхъ самыя широк1я вырЪзаны, что указы- 
ваеть на ихъ наклонность къ распаден!о на поперечные 
отр$зки. Новыя выл$зающя перья б$лыхъ частей низа сильно 
рыжи (бока шеи, особенно зобъ и грудь). Клювъ сине-роговой, 
съ желтымъ основанйемъ нижней челюсти; радужина ор$ховая; 
ноги желтыя. 

Описываемый экземпляръ [№ 1009. 6.4—5. УТ. 1900. Дол. оз. 

Рхомбо-мцо въ верхов. р. Пзалда, прит. Ды-чю (Голубой р.)| 

сверху почти перелинялъ. Немног!я старыя перья среди верх- 
нихъ кроющихъ крыла и плечевыхъ узнаются по грязному 
сфровато-рыжеватому основному фону. Точно также б$лесо- 

ваты старыя перышки лба и надглазныхъ полосъ. 
Самка взрослая. Въ общемъ по окраск$ сходна съ сам- 

цомъ, но верхняя сторона съ болЪе выраженной полосатостью; 
нижняя часть спины, поясница и верхн1я кроюпйя хвоста лишь 
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_блёднфе и ие верхней части спины, вообще же одного 

съ нею тона. Же у ©, № 1028, добытой въ ур. Госъ въ Цай- 

п ясница и надхвостье съ замВтно В рыми поперечными м: 

сами, изъ которыхъ н$которыя съ примфсью рыжаго цвЪта. 
Рыжеватый тонъ поясницы, а отчасти и верхнихъ кроющихъ 

_ хвоста обусловливается широкими рыжеватыми краями перьевъ. 
_ Нижняя сторона съ боле р$зкою, нежели у самцовъ, попе- 

_ речной полосатостью боковъ и большимъ количествомъ пятенъ 
на брюхБ. Подмышечныя поперечно-полосаты. 

Въ выцв$тшемъ перЪ окраска значительно свЪтл$етъ и 
_сЪрЪетъ, отъ потери голубовато-сЪраго пигмента и выцв$тан!я 
бураго; равнымъ образомъ выцвЪтаютъ рыяйе тоны, особенно 
на задней сторон шеи. 

Изъ индивидуальныхъ уклонен!й слЪдуетъ отм$тить, что 

голова у нзкоторыхъ самповъ и самокъ бываетъ очень рыжа 

отъ большого развит!я рыжихъ краевъ перьевъ и сокращен!я 

бурыхъ центральныхъ полосъ; точно также измВняется ширина 

усовъ. 

Возрастныя измфнен!я. Возрастныя изм$нен1я @. т рез 
т лрез можно представить себЪ довольно полно, благодаря со- 

бранному Иржевлльскимъ и Козловымъ матер1алу. Мы им$емъ 

въ коллекции Зоологическаго Музея Академи Наукъ и птен- 

цовъ, и особей въ первомъ, второмъ и третьемъ нарядЪ, и, на- 

конецъ, взрослыхъ въ разныхъ стадяхъ линьки. 

А) Птенцы. 

№ 1008. о. Съ большимъ количе- | Отъ Козлова. ВсЪ три 
ствомъ пуха. Дл. 205. взяты изъ гн$зда 11. У1. 

№ 1004. о. Съ большимъ количе- [ 1900, въ южныхъ пред- 
ствомъ пуха. Дл. 18,15. гор1яхъ хребта Амнэнъ- 

«№ 1005. о. Сл, большимъ количе- | коръ, въ дол. верхн. теч. 
ствомь пуха. Дл. 19. Желтой р$ки. 

№ 1019. Оть Пьжввальсклдго. Гюнь, сЗв.-вост. Тибетъ. 

№ 1003. Голова кирпично-красная съ черными настволь- 
ными чертами и охристымъ лбомъ. Надъ глазомъ рыжая полоса, 
позади глаза черно-бурая полоса, переходящая на бока шеи. 
Щеки и кроюпйя уха охристо-рыжеваты, темнфе охристаго 
горла, отъ котораго отдВлены длинными темно-бурыми усами, 



Чаво вера съ , густб:рыжими узкими Новы : 

дами_ такихъ же пятенъ на ‘большихъ Ее 

стененныя маховыя, Ева съ р налетомъ, ОН ва. 

охристой вершиной (1 д.) и слЗдами рыжихъ супротивныхъо 

пятенъ. Нижная сторона густо-охристая съ широкими бурыми и. 

наствольными полосами. 

Пв$ть голыхъ частей не записанъ. 

Повидимому, приблизительно того же возраста птенецъ изъ 
Тибета, оть Мапае!, въ Британскомъ музеф, добытый У/15, 
описан!е котораго сдфлано для меня П. П. Сушкинымъ: махо- 
выя и рулевыя еще недорасли и повсюду виденъ пухъ. На го- 
лов сильный кирпичный тонъ. Ободки перьевъ на верхней 

спинЪ очень слабы, но всюду, ГДЪ они есть, они очень краснаго 

тона. Точно также мелк1я супротивныя пятна нфкоторыхъ пле- 
чевыхъ, заднихъ второстепенныхъ маховыхъ и отм$тины перво- 
степенныхъ маховыхъ и рулевыхъ. Большая часть первич- 
ныхъ маховыхъ безъ всякихъ отмВтинъ; среднйя рулевыя безъ 
отм тинЪ, остальныя съ узкими (втрое уже промежутковъ) по- 

перечными пятнами внутренняго опахала. 

В) Первый нарядъ. Окончательный первый нарядъ раз- 
вивается изъ гн$здового и потому существенно сходенъ съ 
нимъ, хотя въ подробностяхъ между тЁмъ и другимъ есть раз- 
лич1я. Такъ, голова сверху выцвЪтаеть и становится охристо- 
бЪловатой съ бурыми пестринами; тоже задняя сторона шеи, 

щеки и нижняя сторона тла, изъ которыхъ менфе выцвЪ- 
таютъ грудь и брюхо. На плечевыхъ, боле крупныхъ верх- 

нихъ кроющихъ крыла и на верхнихъ кроющихъ хвоста не- 
большия супротивныя, чаще неправильно-округлыя, иногда по- 
перечно-вытянутыя темно-рыж!я пятна. Тавя же пятна на 
внфшнихъ опахалахъ второстепенныхъ и первостепенныхъ ма- 
ховыхЪъ, и большия овальныя пятна, открывающаяся, за исклю- 
чен1емъ вершинныхъ 2—4, къ краю опахала, на внутреннихъ 
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По о. ‘того, какъ перо а еНаНОЬ, голова не 
Ъдотве. вокращен1я бЪловатыхъ краевъ перьевъ (напр., одна, 
99, добытых въ август _ г. въ верховьяхъ р. Шара- 

_ Ивзолёдованные мною экземпляры въ первомъ нарядЪ слЪ- 
5 _ дующие: : 

№ 1018. ©. Котловина оз. Куку-норъ. П/З. УТШ. 1901. 
№ 1021. 0. Тань-лы (сЪв. Тибетъ). Декабрь. 
_№ 10796. о. 117. Р. Горбанъ-ангырголъ. Сентябрь 1884. 
№ 1027. 9. 117. Верхов. Шара-голджинъ. Т4ел. 

(а]во рго © поф. 0. 16"; 0. 9, 3"). 

© 

№ 1028. о. 111. Пет. = ЕО 1894. 

№ 1029. о. 177. ТЫ Че. ТЧет. 
№ 1081. 9. 117, — Гу4ет. Тел. 

Сильно обношенъ и выцвФлъ; на затылкф пробиваются 
2—8 новыхъ перышка. 

С) Второй нарядъ. Во второмъ нарядЪ С. тёрез трея 
темнфетъ снизу отъ большаго развит1я бурыхъ пятенъ, лежа- 
щихъ вдоль стволовъ перьевъ, въ чемъ сходится съ С. засег. 
ВмЪстВ съ тЬмъ изм$няется окраска и рисунокъ перьевъ бо- 
ковъ т$ла: въ первомъ наряд эти перья окрашены, какъ и 
остальныя перья нижней стороны, теперь же они черно-буры 

съ У-образными или боле неправильными охристыми поло- 
сами и пятнами, что является переходомъ къ поперечной поло- 
сатости боковъ у взрослыхъ особей. 

Изъ бывшихъ въ моемъ распоряжен!и особей описываемаго 

сокола я считаю за особей во 2-мъ наряд сл$дующихъ: 

№ 1008. 9. ? Верх. Бы-чю (Голубая р.). 19—12. УП. 1900. 
№ 1016. о. ? Куку-норъ. Февраль (очень обношенное перо). 

№ 1035. ©. 117. Р. Горбанъ-ангырголъ. Сентябрь 1894. 

0) Линяющ!й изъ 2-го въ 8-1й нарядъ. Въ коллекщи 
Зоол. Музея Академи Наукъ есть одинъ очень интересный 



= 

плечевыхъ и надхвостья выражены рыжими супротивными пят- 
нами, которыя только на боле крупныхъ перьяхъ, и то въ ихъ 
вершинной части, вытягиваются въ поперечныя полосы, пре- 
рываемыя’ стволами перьевъ; далЪе къ основан1ю пера пятна 
все бол$е ибол$е расходятся между собою. Верхн!я кроюпя 
хвоста полосаты, но буры, безъ сизаго налета (какъ увидимъо 

ниже, у самцовъ онъ появляется въ 8-емъ же наряд). Новыя 
рулевыя темно-сФровато-бурыя, съ б$ловатыми вершинами и 
сФровато-рыжими, прерывающимися ‘у ствола, поперечными 
полосами изъ поперечно-вытянутыхъ пятенъ. Перья нижней 
стороны охристыя съ черно-бурыми вершинными пятнами; 
больш!я на бокахъ темно-бурыя съ рыжеватыми супротив-. 

ными округло-овальными пятнами, отчасти сливающимися въ 

полосы, отчего бока замЪтно поперечно-полосаты въ новыхъ 

перьяхъ. 

Е) Трет1й нарядъ. Предыдущий экземпляръ позволилъ 

опредёлить въ качеств 3-го полнаго наряда экземпляръ 

№ 1082. ©, добытый въ ноябрЪ 1890 г. на ов. Баграяъ-куль. 
Сверху общий тонъ С. т/урез тез, но безъ поперечной 
полосатости, а только съ узкими, но рЗзкими рыжими обод- 
ками перьевъ и рыжими пятнами; низъ бЪлый съ ничтожными 
пестринами. 

Окраска головы сверху и затылокъ, какъ у взрослыхъ, но 
рыжй цвЪть блЪднЪе и грязнфе. Вся верхняя сторона окра- 
шена одинаково, но верхняя спина темнФе, а поясница и над- 

ворхнихъ кроющихъ крыла, въ ма к на ь пае- 
чахъ, особенно средв1я, немног1я среди верхнихъ кроющахь к. 
хвоста, мног1я изъ второстепенныхъ и внутренн!я изъ перво- 
степенныхъ маховыхъ, два средн!я рулевыя, отдфльныя перья = 
груди, брюха и боковъ. Пестрины перьевъ спины, крыльевъ, = 

и. ы ы 

ь: 

хот р р», 



_СеххлдтаА МИЛИРЕЗ МИАТРЕВ.. 

_хвостье постепенно свзтлёютъ. Общая окраска этой стороны 

ео отр съ сильно выраженнымъ сизымъ налетомъ, ры- 
_жими ободками перьевъ и рыжими пятнами. Эти пятна, нам$- 

о чающуя собою будупия рылйя полосы, лежать супротввно на 

_ обоихъ опахалахъ, отходя отъ края пера, въ количеств$ 2—5 
о паръ, въ вависимости отъ величины перьевъ. Во всемъ над- 5 
® хвостьВ буро-сФрая окраска перьевъ и ихъ рыж!е ободки 6о0- г 
_—  лфе слиты, нежели на спинф и плечахъ, а вершинные ободки 

большихъ плечевыхъ и самыхъ длинныхъ верхнихъ кроющихъ 
хвоста рыжевато-охристы. Большя маховыя буро-сфрыя съ 

о узкими б®ловатыми краями, немногими рыжеватыми и сЪро- 
_рыжеватыми пятнами на внфшнихъ опахалахъ и крупными 
поперечно-овальными, близко лежалцими другъ къ другу, ры- 
жеватыми пятнами на внутреннихъ маховыхъ. На 1-мъ и 2-мъ 

маховомъ эти пятна къ краю опахала сливаются между собою. 
Рулевыя буро-сЪрыя съ бЪ$ловатыми вершинами и рыжими су- 
противными пятнами, округлыми на внфшнихъ опахалахуъ, 
поперечно-вытянутыми на внутреннихъ; на двухъ среднихъ 
эти пятна зам$нены слабо намБченными рыжевато-с$рыми по- 
лосами (6). Нижняя сторона б$лая съ желтоватымъ отт$нкомъ. 
На зобЪ плохо замЪтныя бурыя наствольныя черточки и буро- 

ватые края на вершинахъ нфкоторыхъ перьевъ. На бокахъ груди 
немногочисленныя овальныя черновато-бурыя пятна. Перья на 
бокахъ т$ла отчасти черно-бурыя съ супротивными округлыми 

рыжеватыми пятнами, отчасти бЪловато-рыжеватыя, одни съ 
черно-бурыми вершинными пятнами, друг!я съ такими же на- 
ствольными полосами. На перьяхъ бедра характерный для 
взрослаго сокола рисунокъ изъ сФровато-бураго фона съ бЪло- 
ватыми округлыми пятнами. Немногочисленныя мелк1я ланцето- 

видныя пятна на серединЪ брюха. 
Какъ слФдуетъ изъ этого описаня, у самца въ 8-мъ нарядЪ 

на верхней сторон уже есть сизый налетъ, но онъ не сосре- 
доточивается въ сбласти нижней спины и надхвостья, а идетъ 
также на верхнюю спину. Но и кромЪ этого @. тЙ рез трех 
въ 8-мъ нарядВ сильно отличается отъ взрослаго, преиму- 

щественно окраской верхней стороны, и потому очевидно, что 

взрослымъ нарядомъ у этой птицы долженъ назваться 4-ый и 

сл$дующе. Я по крайней мБрЪ не нахожу возможнымъ отли- 

чать 4-ый нарядъ @. тйхрез пййлрез, несмотря на обиле имЪю- 

щагося въ моихъ рукахъ матер1ала. 



Аз по преимуществу, но распространенная 
восток ( (по. свидфтельству 'ТАЧАНОВСКАГО, старый 

`бытъ вдфсь 95. ХИ. 1886). до Ладака на западЪ, и. у 

на сфверв до Непала п Пенджаба на юг$. Однако 1 ренмуше Е 
ственно тибетск!Й балобанъ распространенъ въ Тибет® и. въ 
горахъ западнаго Китая. Отсюда, изъ разныхъ метт,, доста- 

влены многочисленные экземпляры этой птицы ПРЖЕВАЛЬСКИМЪ, 
РоворРовскимъ и Козловымъ, какъ добытые на гнЪздовьЪ (сВв- 

_ вост. Тибетъ и предгор!я хребта Амнэнъ-коръ, въ долин верх- 
няго течен1я Желтой р$ки), такъ и зимою (преимущественно въ | 
области Куку-нора). На Тенгри-нор% @. тез (т рез?) добыть = 
экспедищей Бонвдло и принца ОРлЕАНСкАГО. На южномъ склон . а 

Гпмалая этотъ соколъ бываетъ конечно р$дко, объ этомъ сви- 
дЪтельствуютъ лишь немногочисленные экземпляры его отсюда 
въ коллекцщяхъ, т$мъ не менфе онъ найденъ здВсь какъ въ 
НепалЪ, такъ и въ ПенджабЪ (Амбала). Съ другой стороны, 
пустынная полоса центральной Аз1и, протянувшаяся къ сЗверу 

о оть Тибета, если и не останавливаетъ совершенно распростра- 
нен!я описываемаго вида, т$мъ не мене сильно ограничиваетъ 
его. Къ сЪфверу отъ этой полосы @. тез т рез достовфрно 
извфстенъ съ оз. Баграчъ-куль, въ котловинЪ котораго, по сви- 
дЪтельству Козловл, живетъ осфдло. КромЪ того, я склоненъ 

думать, что къ форм% С. тйфрез тИрез относится и одинъ экзем- 
пляръ СъвеРЦовской коллекщши— съ Сайрамъ-куля, молодой въ 
первомъ нарядЪ, добытый 28. УП/9. УПТ. Я сначала (ОгоИ\. 4а 
ТагК., 0]. П, р. 297 и В. Бланки. Матер1алы для авифауны 
Монгол1и и восточнаго Тибета, въ описан1и путешествя П. К. 

Козловл „Монголя и Камъ“, т. У, стр. 207) отнесъ его къ (. тй- 
71рез Леп4етз0т, но тогда, матер1алъ по С. т лрез былъ такъ малтъ, 
а свЪдЪн1я о соотношен1и @. тез т рез и Я. тйрез репает- 

50 по литературнымъ даннымъ такъ запутаны, что я разсматри- 
валъ ихъ вмфстЪ. Теперь же, по географическимъ соображе- 
в1ямъ, я склоненъ отнести экземпляръ съ Сайрамъ-куля къ 
тибетской форм @. т рез, что же касается оперен!я птицыы— 
то она въ первомъ нарядЪ, нехарактерномъ, и потому вполнЪ 
подходитъ къ любой изъ двухъ формъ описываемаго вида. При- 
нимая теперь во вниман1е, что по словамъ Пржевальскаго, ти- 
бетск1й балобанъ встр$чается во всей Монгол!и отъ Кяхты до 



 верхняго течен1я Янгъ-тзе-канга, а по ОъвЕРЦОВУ, 0 словъ 

_мВстныхъь жителей, на ЮлдузЪ, мн кажется, что за предЪлами 
Тибета и собственно Китая распространен!е тибетекаго со- 

_ кола представляется въ такомъ видЪ: по окраивамъ Гоби съ 

_ востока и сЪверо-востока до Кяхты и отъ хребта Нянь-Шань 
къ С.-8., поперекъ пустыни, быть можетъ по хребту Куруктагъ 
(не обсл$дованъ), къ оз. Баграчъ-куль, Юлдузу и Сайрамъ-кулю. 

Хотя и Прьжевлльскй и Козловъ говорятъ о распространени 
тибетскаго балобана въ Чжунгар]и, однако его здфсь, повиди- 

_мому, н$зтъ. Добытый подъ Гученомъ Прьжевлдльскимъ и опре- 
дленный имъ за „гендерсонова сокола“ экземилярь оказался 
кречетомъ (2. 9у7/ас0). Въ горахъ, окружающихъ Чжунгар1ю, 

на Ю.-3. до хребта Ала-тау, распространенъ @. айаиса. Нако- 
нецъ, здЪсь же распространенъ и С. 596ег0ез. Такимъ обра- 
зомъ, опред$лен1е птицы на глазъ, на лету, или со словъ м$ст- 

ныхъ жителей, никакъ не можетъ почесться удовлетворигель- 
нымъ, и дБлать выводы, основываясь на этомъ, было-бы опасно. 

Не совс$мъ рЪшенъ вопросъ о распространении С. тИрез 
през въ собственно КитаЪ. По словамъ ДаАвидА, балобанъ 

(конечно не (4. 54967) обыкновененъ въ Шеньси и СечуанЪ, что 
дополняеть имВющ1яся у насъ свфдфн!я о распространен1и 
этого сокола въ Гань-су. Позднзе изъ Шеньси доставлен 

ЕЧжатаз, что подтверждаетъ нашъ взглядъ на распространен!е 

здЪсь не (.. засе", а С. пиЙлрез. ВЪроятно изъ Шеньси по хребту 
Большой Хингань 6. тИирез распространяется въ Монгол1ю съ 

_ одной стороны и по Манчжурскимъ горамъ въ Корею— съ дру- 
гой. Но что касается низменнато Китая, сюда тибетск1й бало- 

банъ только залетаетъ, можетъ быть въ разное время года, мо- 

жетъ быть преимущественно зимою, за кормомъ. Таковы одинъ 

или два извВстные мн экземпляра, одинъ изъ Пекина и дру- 

гой изъ Тянь-цзина, оба въ первомъ перЪ, но изъ Пекина нф- 
сколько сомнительный по весьма однообразной окраскЪ, кото- 

рая однако можетъ быть въ результат обнашиван1я, тогда какъ 
разм$ры весьма опредЪленно говорятъ за принадлежность этого 

сокола къ @. тЙирез. Экземпляръ изъ Тянь-цзина, ©, Т.П (н. ст.) 

60 (Норичъ) несомннный (. тре; (Еае СушкинЪ). 

Останавливаясь на подробностяхъ распространен1я а. ти 

орез тире въ КитаЪ по даннымъ П. К. Козловлд, собравшаго 
наибольший коллекцонный матер!алъ по этому виду, мы должны 

отм$тить сл$дующее: найденъ въ области истоковъ Желтой 
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во ъзвенен и, наконецъ, Ноа ВЪ » котловиь? оз 

норъ. и 

Наконець слфдуетъ упомянуть, что по крайней мфрЪ часть. к 

свЪдВн!й ПРЖЕВАЛЬСКАГО о распространен!и гендерсонова. со- ме 

кола въ землВЬ Цахаровъ относится къ (. 5а6ег04ез. 
Надо надЪяться,. что будупия изслдован1я центральной и 

восточной Аз сообщатъ намъ дальнзйпия свЪдЪн1я, которыя 
помогуть выяснить частности географическаго распростра- 
нен!я С. лийрез тИдрез, но что касается общаго распростра- 
нен1я этой птицы, я. считаю его уже достаточно выясненнымъ 
и теперь. 

ба. Сеппа1а тПу1рез вепаег5оп{ Номь (1871). — Балобанъ 
туркестанек1йя. 

Касо тайлрез Норсаз. ? Твврох, ГЫ5, 1811, р. 240; Овиззввк, Мат. Ра]аеатс&. 
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СЪВЕРЦОВЪ о. Зам. о фаунЪ позв. Памира, стр. 68 (18719); 

Вк\ввт2оу, 15, 1888, р. 58; Ргвзкеи, Веу. ТагК. Огш, р. 9 (1888); 
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Септала засег (товкмьх, Гл$ф О!агп. Влга$ оё Ргоу, р. 110 (ратё.) (1884). 
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1сопез. Нехривзох & Номе, ГаБотге фо Тагкапа, р|. Г; Зехевтхом её Мем7- 

втев, Ого о]. Ча Тагкезфапт, 11, р1. УТТ. 

1) Самое западное мотонахождене 9. тИярез — Малая Азя. Отсюда 
былъ доставленъ молодой экземпляръ изъ Килия или изъ Тавра (оши- 



а № 

‚земпляры Зоологическаго Музея. 

чех Я 24. 29. УИ. 18, шоп. А|ат. со!. Зичвнихо\. 

л Дагнозь. Ман {ешойае 1110$ 41уег815, игоруе10 ш тат! _ 

ш1пиз суапезсеп даа п забзрес!е 2ийрез 9148. Э#та- 
у во. рЙеодие ]Лабег1о-габго с0о]огаё1з, сада ФазсИз тесч]ат1о- 
_ ав ас гатотомв. 

Описанге. Описанный Номе Расо феп4етзота, какъ теперь вы- 
 яснилось, представляетъ собою лишь западный подвидъ бепииа | 

табрез Нораз., ограниченный на гнЪздовь\, повидимому, Длай- 
скимъ хребтомъ, Памирами и Восточнымъ Туркестаномъ откуда 
въ поискахъза добычей, осенью и зимой, залетаетъ къ Яркенду. 
Для подвида признаки @. пийлрез Лепйегзот выражены доста- 
точно р$зко, а именно: у самца нижняя спина и надхвостье 
буре, нежели у типичной формы, съ боле рЪзкой границей 
между нижней частью спины и надхвостьемъ, изъ которыхъ 
посл$днее не сизое, а приближается по окраск$ къ верхней 
спин$; поперечная полосатость верхней стороны выражена 
очень рЪзко благодаря контрасту между темно-бурыми и кир- 
пично: красными поперечными полосами; хвостъ рыжЪе, нежели 
у ©. т. тИлрез, съ меньшимъ количествомъ темныхъ попереч- 

ныхъ полосъ (10—11) и гораздо боле правильнымъ ихъ раз- 
витемъ. Посл$дн!й признакъ пригоденъ и для отлич1я самокъ 

С. тИорез Йеп4етзотф отъ самокъ С. т. пийлрез: всЪ взрослыя 

самки отъ Пржевадльсклго и Козловл (Тибетъ, Монгол!я, Китай) 

съ 12-ю темными поперечными полосами на хвостЪ, тогда какть 
у самки отъ СОъвЕРЦОвА ихъ только 10; кромЪ того у первыхъ 
поперечная полосатость менфе выражена, п. ч. св$тлыя полосы 

бочно Совмих, ОвиззЕв и др. пишутъ „Татгзиз“) Лондонскому Зоологиче- 

скому Обществу и жилъ въ Зоологическомъ садЪф посл$дняго втечене 

иЪсколькихъ лЪтъ, выдержавъь нЪсколько линекъ. 3. У\Уоте далъ намъ два 

рисунка этого сокола: въ 00]ор1са| БкебёсВез, 1-56 Бег., р1. ХХХТ (заЪ 

пош. Ра|со засег), три фигуры въ посл довательныхъ нарядахъ, и въ Виз 

о# Еагоре, уо]. УТ, р1. 819, во взросломъ наряд. По правильной полосатости 
хвоста и по ширинЪ его темныхъ полосъ я бы опред$лилъ этотъ экзем- 

пляръ за С. тИлрез Тепаетзом, на что указываеть и кирпичный ивтъ 

свЪтлыхъ пятенъ на табл. въ 00]. ЗКеёсВез, но обций бурый тонъ скорЪе 

говоритт, за (. п. тисрез. Наконецъ, надо помнить, что доставка этого 

сокола изъ Килики ничего не доказываеть: экземпляръ былъ дрессиро- 
ванный и откуда онъ попалъ къ своему первому владЪльцу совершенно 

неизвЪстно. 



темная. 

кестанокаго. балобана: два, упоминаемые НомЕ, и © съ Ала: Е 
изъ. колнекщи:Оъварцова (добыта изъ пары). М экзем- в 
пляръ той же коллекши съ оз. Сайрамъ-куль, какъ выше ска- — 

зано, я склоненъ теперь отнести, по географическимъ сообра- : 
жен1ямъ, къ типичному @. т. трез. Въ виду такой скудости 
матер!ала, я могу дать только уже извЪстныя описан!я, хотя 

р приведеннаго д1агноза туркестанскаго балобана вполнф доста- 
Ве точно для отличен1я посл$дняго отъ тибетскаго. 

Самецъ взрослый (описанйе Номк, Гафог 0 УатКапа, 
рр. 112—114). „Уздечка б$лая съ узкой черной полосой вдоль 
нижняго края глазницы; лобъ рыжевато-б$лый, съ черными 

стволами перьевъ, изъ которыхъ заднйя переходятъ въ перья 
темени и затылка; посл$дн1я темно-бурыя съ широкими ярко- 
рыжими краями. Непосредственно надъ глазомъ идеть неясная 
узкая бЪловатая бровь, съ черными наствольными чертами. За 
глазомъ она продолжается въ вид широкой, не р$зко отгра- 
ниченной ярко-рыжей полосы вокругъ затылка, съ узкими ‘гем- 
ными наствольными чертами. Перья задней половины боковъ 
шеи и ея задней стороны ярко-рыж1я съ темно-бурыми пестри- 
нами, такъ какъ каждое перо съ бурымъ центромъ и рыжими 
краями. Верхняя спина, плечевыя, верхня кроющя крыла и вто- 
ростепенныя маховыя бурыя, темнфе въ межлопаточной области 

и на малыхъ кроющихъ, бл$днЪе и сЪрЪе на остальномъ про- 

тяженши, всЪ съ широкими ярко-красными поперечными поло- 
сами, нижняя спина и надхвостье аспиднаго цвзта съ широкими 
блЪдно-красными поперечными полосами; верхн1я кроюпця 
хвоста сходны съ посл$дними, но буре и съ замфной бл$дно- 
краснаго цвЪта желтовато-бфлымъ. Рулевыя аспидно-бурыя съ 

бЪловатыми или рыжеватыми вершинами и 10 или 11 широкими 
правильными поперечными полосами грязно-краснаго цвЪта; 
щеки грязно-рыжевато-бЪлы; кроющая уха съ рыжими и темно- 
бурыми пестринами. Съ каждой стороны горла отъ угла рта 

сме фдьые обо КааНай д 



ть. довольно длинная и очень узкая темно-бурая` полоса 
ы); м аа, ыы НЫ надквостве и нижн1я ров 

к _ бок амъ ь груди, и немногими бурыми каплевидными пятнами на 
|. _брюх% и нижнихь кроющихъ хвоста. Бока тфла рыжевато- 
Е бЪлые съ широкими темно-бурыми поперечными полосами. У 
_ Первостепенныя маховыя съ бурыми вншними опахалами и у 
_ вершинами; первое съ узкимъ ярко-рыжимъ краемъ наружнаго > 

| _ опахала, остальныя съ неполными поперечными полосами того же 
_ цв®та на ихъ основныхъ половинахъ. Внутренн!я опахала выше 
_ вершинъ бЪлыя, рыжБюнйя къ стволу, отъ котораго отходять а 
_ многочиоленныя неполныя бурыя полосы въ вид зубцовъ, не 
р доходяпия дайке до половины ширины опахала. Первое маховое 
_ съ большой вырЪзкой на внутреннемъ опахалВ въ ЗИ, дюймахъ 
_ оть вершины; второе и третье маховое съ менЪфе глубокими вы- 
_ р%зками. Второе замтно вырЪзано на наружномъ опахал?. 

„Восковица и ноги были, повидимому, ярко-желтаго цв$та, 
когти черные, клювъ бл$дно-голубой, темн$юпий къ вершинЪ, 
съ нёжной желтизной у восковицы, разр$за клюва и на осно- 
ван1и нижней челюсти. 

„Длина 20 д.; крыло 14 д.; 1-ое маховое неполное; 3-ье на 
0,05 д. короче 2-го; 4-ое на 0,8 д. короче 2-го; 5-ое на 1,6 д. ко- 
роче 2-го. Хвостъ отъ гузки 17,5 д.; наружныя рулевыя на 0,7 д. 

короче среднихъ. Плюсна 2,15 д.; оперенная часть 1,3 д.; сред- 
ый палецъ до когтя 1,1 д.; коготь по прямой лини отъ корня 

до вершины 0,68 д. Внутренн!й палець 12 д.; его коготь 0,12 д.; 

_ наружный палецъ 1,29 д.; его коготь 0,64 д.; задвйй палецъ 

0,87 д.; его коготь 0,8 д. Клювъ спереди, по прямой лини отъ 
края восковицы до вершины 0,84 д.; отъ угла рта 1,56 д.; вы- 
сота у передняго края восковицы 0,5 д.; ширина восковицы на 
ся] теп 0,2 д.“ 

Самка старая. Лобъ и брови розовато-охристые; верхняя 
сторона головы и бока шеи темно-бурые съ ржавчатыми пестри- 
нами отъ ржавчатыхъ ободковъ перьевъ; задняя сторона шеи 
кирпично-красная съ бурыми пятнами. Спина, плечевыя, верх- 
ня кроюшая крыла, надхвостье и второстепенныя маховыя 
кирпично-красныя, съ широкими бурыми поперечными поло- 
сами. Первостепенныя маховыя темно-бурыя, съ охриетымъ 
основан1емъ и большими поперечно-овальными кирпично-крас- 



щеки ‘окриотыях ‘кроющия уха. того же. цв . 
Е Усы ие Е неясные. мы 

крупныя нижн!я кроюшая крыла бЪловатыя съ едва зам тными 
буроватыми поперечными полосами. Клювъ сине-роговаго цвЪта, 

съ желтымъ основан1емъ нижней челюсти. Восковица и ноги = 

желтыя. Радужина бурая. | 

РазмЪры: п. 16,25"; С. 8,15"; В. 1,5"; Сега 0,8"; Т. 2"; О. 9", 

Выше (стр. 284) я привелъ соображен1я, по которымъ, не 
считаю теперь возможнымъ отнести къ (. тИрез ЛДепаегзот 
молодой экземпляръ сокола съ Сайрамъ-куля. Но еще разъ по- 
вторяю, что считаю молодыхъ типичной формы и туркестан- 

ской не отличимыми, пока они не пр1обрЪтутъ окончательнаго 

‘оперен!я, и слдовательно, описан1е 1-го, 2-го и вЗроятно даже 

8-го наряда @. т. т йрез, надо думать, вполнз приложимо и 

къ соотв$тствующимъ возрастамъ памирскаго сокола. 

Географическое распространене. По собраннымъ Съверцовымъ 

и Яркендской экспедищей свЪдЪн!ямъ, а также по даннымъ 

г. Риквейля, описываемый соколъ принадлежить Памирамъ, 
Алайскому хребту и Восточвому Туркестану. ВЪроятно гнЪз- 

дится только въ горахъ, откуда летаетъ кормиться на плоско- 
гор1я и въ равнины, въ посл$дн1я зимою. Быть можетъ зимою 
бываетъ въ Пенджаб. По крайней мБрЪ объ этомъ говоритъ 

ВеАкгово (54г. ЕемЪ. УТ, р. 186), видЪвпий этого сокола вм?- 
стБ съ полковникомъ Овтме-НАрсглЕРЕ у соколиныхъ охотни- 

ковъ Пенджаба. ВгАмговр прибавляетъ, что такая птица была 

у Раджи Путьялы и навфрное происходила не изъ централь- 
ной Ави. Лввром (13, 1871, р. 240) приводитъ самку, добытую 
близъ Амбала (подвожая Сиваликскихъ холмовъ). Литератур- 



_ выя указан1я на распространен!е (. т. Депаегзот съ одной сто- 
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роны въ области Иссыкъ-куля, съ другой въ Афганистан8 и 
Перси я отношу къ выдЪ$ленному мною (.. засего4ез. 

Экологичесюя данныя. Наши св$дфн!я объ образ$ жизни ти- 
бетскаго и туркестанскаго балобана весьма отрывочны. НЪть 
никакого сомнЪн1я, что это отчасти кочующая птица, такъ какъ 

въ котловин Куку-нора тибетсейй соколъ очень обыкновененъ 
только поздней осенью и зимою, когда тамъ скопляется много 
водяной ‘перелетной птицы. Однако кочуютъ вфроятно почти 
исключительно молодыя птицы, не столько вынуждаемыя къ тому 
климатическими услов1ями, сколько соблазняемыя обищемъ легко 
добываемаго корма въ извЪстныхъ мЪстахъ. Что же касается 
старыхъ птицъ, то он$ или живутъ осфдло въ м$стахъ своего 
гнЪздовья, или странотвуютъ неправильно. 

Большая часть наблюден!й надъ тибетскимъ соколомъ про- 

изведена въ открытыхъ м$стахъ, куда онъ во всякое время 
года вылетаетъ на кормежку. Такъ, типъ Ном’а „былъ убитъ 

-2/14-го сентября 1870г. у Кичикъ-ШйЙлака въ волнистой стран, 

лежащей сейчасъ же къ с$веру отъ прохода Санжу и въ 40 ми- 
ляхъ отъ г. Санжу, тамъ гд$ начинаются Яркендск]я равнины. 

_Въ этой мфетности нфтъ ни деревьевъ, ни кустарниковъ, но 
климатъ сравнительно влажный и здЪсь хорошо растетъ корот- 

кая трава; по верхней. окраин$ этой области наблюдались ты- 

сячи тибетскихъ горныхъ индЗекъ (ТефгаосаПаз Чфефапиз). 

Друге сокола, повидимому, принадлежащ!е къ тому же самому 

виду, были замБчены въ непосредственной близости, но ни разу 
не наблюдались въ другомъ мБстЪ; добытъ былъ, однако, только 

одинъ экземпляръ“. 

Пища тибетскаго сокола весьма разнообразна: изъ млеко- 
питающихъ онъ кормится мелкими грызунами, столь обыкно- 
венными на плоскогор1яхъ центральной Аз1и, изъ птицъ какъ 
‘мелкими, каковы пташки, такъ и средними, напр., тибетской 
копыткой (ЗугтгВарфез Бефапиаз), утками, и крупными, до гусей 
включительно. Въ желудкБ алайской самки были найдены 

остатки полевокъ. 

Вотъ что пишетъ о тибетскомъ сокол Прживдльский: „Со- 
колъ ГЕНДЕРООНА найденъ былъ во всемъ районЪ нашего путе- 

шеств1я, отъ Кяхты до верховьевь Янъ-цзы-цзяна, но въ самомъ 

большемъ числЪ встр$чался на зимовкЪ$ въ землЪ цахаровъ и 

Фауна Росси. Птицы. ТУ. 16 



 нападаеть также на, птицъ, _ВЪ 060бе 

_куръ (Зутгварвез рагадохиз), и ‚ ловитъ тр 
Е И нал въ сЪв. Тибет соколь 

налетая сверху. ео каждаго удара заяцъ садился, но 
томъ опять пускался бЪжать и вскор$ скрылся за горою, 
что мы не могли видфть, чмъ кончилась эта исторя“ т :. 
_О гн$здовань$ этого вида можно почерпнуть нкоторы: Е 

свЪдЪвйя въ дневникЪ ЦП. К. Козловл. Въ бассейн р. Меконга’ их 
(р. Гэ-чю) въ посл$дн!е дни февраля была найдена пара, заняв- = 
шая уже мЪсто для ги зда на утес. Въ связи съ этимъ стоить = 

и время гнздован]я этого сокола въ Тибетё: вышеупомянутый 

птенецъ, съ остатками пуха, но въ общемъ уже порядочно опе- 
ренный, хотя съ недоросшими маховыми и рулевыми, добыть 
въ ма (н. ст.). По этому поводу П. П. Сушкинъ, хорошо зна- 
комый съ условями гнфздован!я обыкновеннаго @. засег въ. 
средней Росс?и, вамВчаетъ, что, судя по возрасту птенца, @. ий- 
рез гн®здится на 1—11/, мёсяца раньше, и это при суровомъ 
континентальномъ климатф Тибета. Въ ма м$сяцЪ. 1900 г. 

этотъь соколъ найденъ былъ „гнфздящимся на конгломерато- 
выхъ стБнахъ (до 5—6 саж. высотою) ущелья р$чки, сб$гавшей 
по южному склону хребта Бурханъ-Будда. Гнфздо помфщалось 
въ уютной выемкВ на срединЪ$ конгломератоваго отв$са; оно 
заключало двухъ пуховыхъ птенцовъ, уже хорошо держав- 
шихся на ногахъ и призывавшихъ родителей клокотаньемъ; 
достать ихъ къ сожалЪн!ю не удалось. Старики держались 
около гнфзда и самецъ былъ убитъ для коллекшши. Рядомъ съ. 

гн$здомъ сокола, въ нЪ$сколько большей выемк$, находилось 

гн$здо Ещафеа така; гусь и гусыня тревожно летали во всё 
время моего пребыван!я у гн$зда“ 

Въ половин 1юня того же года П. К. Козловъ нашелъ, 

‚переваливши черезъ южную часть хребта Амнэнъ-коръ, въ: 
южныхъ предгорьяхъ его второе гнфздо этого вида; оно пом- 
щалось въ отввеномъ конгломератовомъ обрывЪ, ниспадавшемъ 

къ рЪФЕф, и содержало трехъ, поступившихъ въ коллекцию“, 
почти взрослыхъ птенцовъ, у которыхъ пухъ сохранился мф- 
стами лишь на нижней сторонф т$ла и на бокахъ верхней 
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спины. „Въ бассейнз Меконга соколъ этотъ обыкновененъ, но 
_ попадается исключительно тамъ, гдВ м$остность носитъ харак- 
_ теръ плато не ниже, а чаще и много выше, 11.000 футовъ абео- 

‘Сехмдта МПАТРЕЗ НЕХОЕВЗОХ1. 
й 

лютной высоты“. Такъ, онъ былъ вотр$ченъ на истокахъ Гэ-чю, 
„ГД характеръ долины совершенно напоминаетъ изобило- 
вавшее пищухами (1.490745) нагорье Тибета“. 

Только въ 1910 г. Веу. Тоовралу демонстрировалъ передъ 
членами Британскаго Орнитол. клуба 2 кладки яицъ (@. Лепаег- 
80, добытыхъ РиквЕЙлЕМЪ одна у Яркенда, а другая въ Атынъ- 

_ДагЪ (Воеточ. Туркестанъ). Цо словамъ РиквЕЙля, яйца, 8—4 
въ кладкЪ, сносятся на скалахъ, приблизительно въ послЪдней 
четверти апр$ля (по н. ст.), и походятъ на яйца близкихъ ви- 

довъ, будучи то густо, то р$же покрыты буровато-красными 

пестринами, Средн!й разм ръ (изъ 18) 55,91 х42,А3 ша. 
Линька. Прямыхъ наблюден!й надъ линькой @. т/рез 

ти рез не имБется и потому мы можемъ составить себф о ней 
представлен!е только по коллекцюннымъ даннымъ, а именно: 
птенцы вынутые изъ гнЪздъ 11. УГ, еще далеко не вырасли. 

Августовск1е и сентябрьсве экземпляры въ 1-мъ нарядЪ не 

линяютъ. Декабрьсе1й начинаетъ линять изъ 1-го во 2-ой на- 

рядъ. ГюльсюЙ экземпляръ съ верховьевъ Бы-чю въ очень свз- 
жемъ, повидимому, 2-мъ нарядЪ. То же 2-ое перо, но поношенное, 
у сентябрьскихъ, и очень сильно обношенное, но безъ призна- 
ковъ линьки у февральскаго экземпляра съ Куку-нора. Добы- 

тая 25—29. У на р8к$ Сэргъ-чю © энергично линяетъ изъ 2-го 
въ 8-е перо. Взрослые экземпляры въ большинствВ случаевъ 
почти кончаютъ линьку въ конц августа; н$которые далеко 
не окончили ея въ октябрЪ. Отсюда вЪроятно, что ходъ линьки 
описываемаго вида такой: птенцы вырастаютъ, можно думать, 
къ концу августа — сентябрю и за зиму, начиная съ декабря, 
или раннею весною см$няютъ мелкое перо, надфвая такимъ 
образомъ съ весны 2-ой нарядъ. Въ немъ они остаются до весны 

сл$дующаго года, по крайней мЪрЪ до марта, а вБри?Ъе и до 

апр$ля — мая, когда 'перелиниваютъ въ 3-й нарядъ. Взрослыя 
особи линяютъ нормально въ юл$— август, и притомъ самки 
вфроятно позднЪе самповъ, н$которыя особи запаздываютъ съ 

линькой до октября. Такимъ образомъ первыя три линьки (изъ 
гнЪздового во 2-ой, изъ 2-го въ 84Й и изъ 8-го въ 4-ый, окон- 

чательный), кажется, постепенно отодвигаются отъ ранней весны 
на конецъ л$та и начало осени: 1-ая (частичная) падаетъ на 

16+ 
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конецъ зимы и раннюю весну, 2-ая (полная) на конець весны и 
начало лЪта, сл5дуюцщия —какъ указано. = 

ЭЗсиллх сообщаетъ (5х. ЕеайЪ. ТУ, р. 16, 17, 96), что гендер- 

соновъ соколъ дикъ и не приручается, что совпадаетъ съ пока- 
занемь ПржЕВАЛЬСКАГО, ЧТО онъ не видЪлъ у туземцевъ дрес- 
сированныхъ Ё. йепдетз0т. Этому противорЪ$читъ показане 
Вглмеоко (56г. ЕеафЪ. УПТ, 186), который говоритъ о томъ, что 

описываемая птица нав$рное бываетъ въ ПенджабЪ, гдз онъ 

вмЪстЪ съ полковникомъ Радклифомъ видЪлъ его у соколиныхъ 

охотниковъ. У Раджи Путьялы также была такая птица, навр- 
ное происходившая не изъ центральной Ази. Вфроятно это та 
самая птица, о которой со словъ того же полковника Овгме- 
ВарсилеЕЕ сообщилъ Пг. ЛТивром, какъ о сокол съ полосатой 

спиной какъ у пустельги (Т1з, 1871, 240). ПозднЪе самъ О.-Влт- 
СТЛЕЕЕ прибавилъ къ этому, что упомянутый соколъ былъ круп- 
нфе всёхъ видфнныхъ имъ балобановъ, которые и тогда жили 

у него. Сверху онъ былъ окрашенъ совершенно какъ пустельга 
самка; грудь его была б$лая съ рёдкими пестринками по бо- 
камъ и очень немногими каплевидными пестринками (Г515, 1811, 

р.365). Не узнать въ этой птиц гендерсонова сокола нельзя. 

7. Чеппа1а 1огеп21 Мехеь. (1900). — Балббанъ пестрый. 

Табл. ТУ. 

Наегорсо 1отепгь Мехтв. Ва]. о %Ъе ВызЬ Огойо]. СЪ, № ЫХХТУ, 

у01. ХГ, р. 3 (1900); Н. А. ЗАрудный (Йлворму), Зам. по орнит. 

Туркестана. Орнит. В$стн. 1911, стр. 8; А. Я. ТугАриновЪ и С. А. Бу- 

турлинъ (Тоблвтмо\у & Вотовтлм), Матер. по птиц. Енис. г., стр. 200 

(1911). 
Койсо 1отеп2 (ех Мектв.) Овиззев, Маппа] о? Ра]аеатс$. В!1г4з, П, р. 542 (1908). 

Экземпляры Зоологическаго Музея. 

№ 1089. ех. 4 веп. ХИП. 99, эаЪ. Еп15зе1зК. со. Мех2втев. 

№ 1040. ех. Ф веп. Х. 900, 8$. Идуегтосо]оузКа]а 
=иЪ. ОгепЪиге.. со. Мехивтав. 

№ 1041. ех. Ф а4. Буеше 99, рае. ОзсБага, оаЪ. 

Еп15зе15К. со]. Мемевтев. 

№ 1042. ех. оду. ХГ 99, заЪ. Тотазк. со|. Мемивтев. 
№ 1048. ех.Ф2°у. УП. 900, —саЪ. ТотяЕ. со!. Мемивтев. 

Диагнозъ. (". зфабага тшаоша, (". п ре@ ргортачиз, зе4. заЪ- 
$$ тао1з сопзр1есае побабаз, побфаео шиаШо обзсатоге, суапез- 

сепфе адатагайо, со]огедае ]афег/о-га 11 рагИБаз реппатат 
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ехроз!Из оргеззо; гесы1е аз 1а вресиише а4аЦо агоруолодае 

от1зезсеии-уе] суапезсепИ-с1шегео пес ]афего-га Фазс1а4в; 

рИео оЪзеиго, тагеза ав рГатагат раз шлпазуе 1аефе гайз. 

Описан. (7. 107еи2ё является ближайшимъ къ @. йепдетзот, 
но въ старости легко узнается по бурой окраскВ спины съ 
сфрымъ налетомъ и супротивными поперечными рыже-сЪрыми 
пятнами, по сБрому надхвостью съ поперечными пепельно-с®- 
рыми полосами, по буроватому хвосту съ сБро-бурыми попе- 

речными полосами и по б$лой нижней сторонЪ съ рыжеватымъ 
оттВнкомъ, испещренной тонкими продольными пестринами на 
зоб, груди и брюх$Ъ, и каплевидными пятнами и поперечными 
полосами на бокахъ. Въ среднемъ возраст$ и въ молодости от- 

личается отъ (@. Деп4егзотз отсутетемъ сплошной правильной 
поперечной полосатости на верхней сторон, отсутствемъ кир- 
пично-краснаго цв$та на открытыхъ м$етахъ и большею пятни- 
стостью испода. Отъ (. 5асег отличается рыжими пятнами на 
верхней сторонЪ, тогда какъ у (. 5асе", если пятна и есть, то 
всегда желтоватаго отт$нка. КромЪ того больше (.. 5асег. Нако- 
нецъ, старые самцы н$сколько сходны съ Н. 947/060, но это сход- 
ство ограничивается окраской нижней стороны, тогда какъ спина 
р$зко отличается присутстшемъ рыжихъ поперечныхъ пятенъ, 

Несмотря на чрезвычайно ограниченное количество добы- 
тыхъ экземпляровъ (С. (07еп2, ходъ возрастныхъ изм$нен!Й этой 
формы выяснилея уже достаточно подробно. Вотъ описан1е из- 

вЪ$стныхъ экземпляровъ С. [0о7епга. 

Разм$ры: 44 В. 125"; Сега 0,8"; Ц. 15"; С. 8,5"—8,15'; Т. 2,25"; 

То. 0,45—0,9"; Ога. 2". 

ОО В. 19514"; Т. 16,5; С. 10"; Т. 1,925"; 
То. 11,2"; Ош. 9"—2,12". 

Самецъ взрослый. Сверху темно-бурый, съ сБрымъ оттн- 
комъ, который усиливается къ надхвостью, такъ что надхвостье 
и хвостъ очень сЗры, но надхвостье пепельно-с®ро, а хвостъ 

буроватъ. Вся спина и крылья съ рыже-сБрыми поперечными 
пестринами, надхвостье съ пепельными поперечными полосами, 
хвостъ съ сфро-бурыми. Нижняя сторона б$лая съ очень бл д- 
нымъ рыжеватымъ оттфнкомъ, болфе выраженнымъ на бокахъ, 

съ продольными пестринами на, зобЪ, груди и брюхЪ, съ капле- 

видными пятнами и поперечными полосами на бокахъ. 
Лобъ, даже надъ глазами, бфловатый съ черно-бурыми ство” 
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которая назадь раза и с покрыта. пере бурыии ВОт 

речно-овальными супротивными т. т рызке-оброватаго в С 
и такими же очень узкими вершинными краями. На каждомъ” 
пер*% эти пятна боле или мене раздБлены по стволу, такъ что. 
полосъ не образуютъ. Нижняя часть спины буро-сЪрая съ свЪт- 
лыми сЪро-буроватыми поперечно-овальными пятнами, одной 
ширины съ раздфляющими ихъ бурыми промежутками. Над- 
хвостье и верхн!я кроюшля хвоста пепельно-с$рыя съ бол$е 

темными сЪро-буроватыми поперечными полосами. Рулевыя 
буро-сФрыя съ широкими б%лыми вершинами и на среднихъ съ 
12—13 боле св$тлыми поперечными сЪро-буроватыми поло- 
сами, которыя на крайнихъ рулевыхъ зам$нены поперечно- 
овальными неправильно-супротивными пятнами боле чистаго 
сЗраго и отчасти даже бЪловатаго цвЪта; свф$тлыя полосы по- 

крыты мелкими бол$е темными крапинками; ближайшая къ 
вершин темная полоса темнфе другихъ. Плечевыя и.верхн!я 
кроюпия крыла одного цвЪта съ верхней частью спины и та- 
кими же супротивными поперечно-овальными рыжими пятнами 
и вершинными краями; лишь на самыхъ большихъ плечевыхъ 
и кроющихъ крыла рыжля патна сЪр$е съ бол$е темнымъ очень 
мелкимъ крапомъ. Маховыя темно-бурыя, задн1я съ едва зам$т- 
ными болфе св$тлыми поперечными полосами, большия съ не- 
правильными рыжими пятнами на основной половинЪ внфшняго 
опахала первыхъ и многочисленными поперечно-овальными 
бл$дно-рыжеватыми на вершинной половин внутренняго опа- 
хала всЗхъ перьевъ. Уздечка б$лая. Усы довольно широк!е, 

черно-бурые. Шеки бФловатыя съ черными наствольными пе- 
стринами, сливающимися на заднемъ кра кроющихъ уха въ 
сплошное темное поле. Нижняя сторона б$лая съ очень бл д- 
нымъ рыжеватымъ отт$нкомъ. Зобъ съ узкими черно-бурыми 
наствольными черточками, которыя на середин® груди и на 
брюхЪ становятся ланцетовидными, а на бокахъ груди каплевид- 
ными пятнами. Бока рыжеватые съ темно-бурыми поперечными 
полосами. Нижн!я кроюпия хвоста б$лыя съ неправильными 

ОЕ ЧУ РЕ Ч 
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_ бурыми поперечными полосами. Нижн!я кроюпия крыла и ах!- 
Латез бВлыя съ едва замВтнымъ рыжеватымъ оттнкомъ и широ- 
кими бурыми поперечными полосами. Штаны бЪловатые съ 
бурыми поперечными полосами; перья плюсны буроватыя съ 
бЪ$лыми краями. Клювъ сине-роговой, къ основан!ю желтый. 
БВосковица и ноги желтыя. Радужина темно-бурая. 

 Кром$ этого самца, имФется еще экземпляръ 6 изъ коллекщи 
г. ТугаРИНОВА, ДОбытый 15/28. ТП. 910 у д. Кубекова, Краснояр- 
скаго у. Енисейской губ. (№ 898 соП. А. Товльлмо\). Будучи 
н$околько старше описаннаго типа, онъ, повидимому, отличается, 
и нзкоторыми индивидуальными ВОВ окраски, напр., 

| боле свЪтлой (рыжей) головой, что стоить въ соотвЪтетв!и съ 

окраской головы ниже описываемой самки, и боле рЪзко выра- 

женными двумя большими рыжевато-бфловатыми пятнами на 
затылк®. Напротивъ, очень тонвйе продольные штрихи на воб%, 
почти исчезаюпие на середин$ груди, я отношу къ болфе ста- 
рому возрасту птицы. 

Самецъ старый. Лобъ до самыхъ глазъ, узкая надбровная 
полоса и уздечка бЪловатыя съ черными стволами перьевъ. 
Верхняя сторона головы блФдно-рыжая съ широкими черно- 

бурыми пестринками отъ центровъ перьевъ. Пестринки рас- 
ширяются, а рыжеватые края перьевъ суживаются къ затылку, 
‘который является буро-рыжеватымъ съ двумя большими рыже- 

вато-б$ловатыми пятнами, разд$ленными двумя бурыми поло- 
сами. Б$ловатыя брови назадъ, за глазомъ, постепенно рыжЗютъ 
и расширяются, направляясь къ свфтлымъ затылочнымъ пят- 
намъ, съ которыми, однако, не сливаются. Задняя сторона, бока 
шеи и верхняя часть спины черно-бурые, нёсколько св$тлФе, 
чфмъ у типа, въ зависимости отъ нзкоторой уже обношенности, 

спина съ узкими поперечно-овальными супротивными пятнами 
сБровато-рыжаго цвЪта и такими же очень узкими вершинными 
краями. На каждомъ перЪ, за исключен1емъ немногихъ перьевъ 
между шеей и спиной, эти пятна болЗе или менфе раздБлены 

по стволу, не сливаясь въ поперечныя полосы; на нфкоторыхъ 
же перьяхъ они образуютъ почти поперечныя полосы, преры- 
ваемыя лишь бурыми стволами перьевъ. Нижняя часть спины 
буровато-сВрая съ боле свЪтлыми и боле пепельными попе- 
речно-овальными пятнами и вершинными краями перьевъ. Къ 
надхвостью буровато-с$рый тонъ быстро становится бол$е 
чистымъ пепельно-сфрымъ, такъ что надхвостье и верхе!я 



овальными ‚ рыжеватыми пятнами и вершинными и. олько 
средн1я и большя плечевыя и ближайпия къ нимъ. изъ верх-_ 
нихъ кроющихъ крыла съ сЪро-буроватыми свётлыми попе- — 
речными полосами на открытыхъ частяхъ перьевъ, отчего = 
рыжеватыя полосы закрытыхъ частей кажутся еще рыжфе. = 
Маховыя темно-бурыя съ бЪловатыми краями, заднйя съ за- 
мфтными боле свф$тлыми поперечными полосами, первосте- 
пенныя съ неправильными рыжими пятнами на основной по- 
ловинф внфшняго опахала первыхъ семи и многочисленными 
поперечно-овальными бл$дно-рыжеватыми на вершинной поло- 
вин внутренняго опахала вефхъ перьевъ; однако на закры- 
томъ пер посл$днихъ пятенъ не видно, п. ч. вершина каж- 

даго пера на 2—1 дюймъ свободна отъ нихъ. Рулевыя буро- 
сФрыя съ широкими бФлыми вершинами, и на среднихъ съ 11 
болфе свфтлыми поперечными с®ро-буроватыми полосами, 6 отъ 
вершины сквозными, 5 на основан!и образованными поперечно- 

овальными пятнами. На крайнихъ рулевыхъ свфтлыя полосы 
‚у края темны, мало отличаясь отъ темныхЪъ, къ стволу и вну- 

треннему краю бЪлЪютъ, покрываясь мелкимъ бфловатымъ кра- 
помъ. Въ общемъ, развернутый хвостъ отъ середины къ вер- 
шинамъ среднихъ рулевыхъ зам$тно сЪрЪетъ. 

Щеки бЪловатыя съ черноватыми пестринками, ограничен- | 
ныя спереди неясными усами. Кроюпйя уха бЪловато-сЪрыя, 
переходяця постепенно въ темно-бурую окраску задняго края 
всей парти. Нижняя сторона б$лая съ слабымъ желтоватымъ 
отт$нкомъ на зобЪ и бокахъ груди, рыжеватымъ на бокахъ 
шеи, которые испещрены узкими темно-бурыми наствольными 
пятнышками. Бока зоба испещрены узкими черно-бурыми на- 
ствольными черточками, которыя къ середин зоба не выхо- 
дятъ за стволы, почти исчезаютъ по серединЪ груди и пере- 
ходятъ въ каплевидныя на бокахъ груди. Отсюда эти пятна, 

постепенно расширяясь, переходятъ въ поперечныя полосы на 
бокахъ и на перьяхъ голени. Середина брюха покрыта ланцето- 
видными пятнами. Оперен!е плюсны бланжевое съ сБроватыми 
основан1ями перьевъ. Нижн!йя кроюния хвоста б$лыя съ пре- 

хм ело ВМ № УИС 
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_ рывчатыми, въ вид пятенъ, буроватыми поперечными поло- 
_ сами. Нижея кроюпия крыла и ахШатез бФлыя съ темно- 

_ бурыми центрами, ланцетовидно расширяющимися ближе къ 
вершин$. Экземпляръ почти окончивций линьку. Старыя перья 
сверху остались только среди малыхъ кроющихъ крыла, очень 
немног1я среди среднихъ и большихъ (чрезвычайно обношены); 

не перелиняли 1 первыхъ маховыхъ каждой стороны, тогда 
какъ самыя внутренн1я изъ нихъ см$нились, изъ чего слф- 
дуетъ, что маховыя см$няются изнутри кнаружи. На нижней 
сторон$ перья см$нились, повидимому, наполовину. Клювъ 
сине-роговой, къ основан1ю св$тлЪетъ. Восковица и ноги жел- 
тыя. Радужина темно-бурая. 

Самка взрослая. ВЪроятно въ 4-мъ наряд, съ остатками 
8-го, слБдовательно добытая не въ октябрЪ, какъ отм$чено 

`г. Лоренцомъ, а вБроятно въ февралЪ. Сходна по окраскз съ 
1-мъ описаннымъ самцомъ, но голова свЪтлЪе, приближается къ 

окраск$ головы красноярскаго самца, только желт$е, оть рыже- 
вато-охристыхъ краевъ перьевъ. Также и затылочныя пятна 
б$ловато-охристыя. Св$тлыя поперечныя пятна верхней сто- 
роны бл$днЪе, не такъ рыжи, какъ у самца, бурый основной 
фонъ т$хъ же частей нфеколько сфр$е. Надхвостье свЪтлЪе п 

потому боле чистаго сизаго цвта, нежели у самца, хотя по- 
бл$днЪн!е и въ этихъ частяхъ сказывается не столько въ тем- 
номъ буровато-сизомъ основномъ фонЪ, сколько въ свЪтлыхъ 
поперечныхъ полосахъ. Зато въ окраск$ хвоста, по сравнен!ю 
съ сампомъ, зам$тной разницы нЪ$тъ. Усы выражены слабЪе, 

нежели у самца, какъ въ смыслЪ развит!я, такъ и въ степени 
интенсивности. Шеки св$тл$е, съ охристо-б$лыми узкими на- 
ствольными пестринами. Пестрина нижней стороны гораздо 
грубЪе, но характеръ тотъ же: горло чистое, зобъ съ довольно 
широкими сизовато-буроватыми наствольными полосами, пере- 
ходящими на груди въ ланцетовидныя пятна, бол5е крупныя 
на ея бокахъ, укорачиваюцйяся и сильно бл5днфюпия на брюхЪ 
и въ подхвостьЗ. Бока т$ла и штаны поперечно-полосаты. Нижн1я 

кроюпия хвоста чуть охристы съ маленькими буроватыми пред- 
вершинными пятнышками на стволахъ и такими же попереч- 
ными полосами, часто значительно сокращающимися на самыхъ 
длинныхъ нижнихъ кроющихъ хвоста. Клювъ сине-роговой, 
желтБеть къ основан! нижней челюсти. Восковица и ноги 

желтыя. Радужина темно-бурая. 



возраста, но бока полосатЪе и о Е КК УС т 
Лобъ бЪловатый съ черными наствольными черточками. Го. 

лова сверху темно-бурая съ рыжими краями перьевъ. Окружая ва 
темя, надъ глазами идутъ шировкя рыжя полосы, сходящяея 
на затылк$ и испещренныя черно-бурыми наствольными пят- 
нами. Вся спина, плечевыя и верхн!я кроюпия хвоста темно- 

О бурыя; верхняя часть спины, малыя плечевыя и малыя верхи!я | 
2 кроюпая крыла почти безъ пятенъ и съ едва замтными болфе 

свфтлыми краями перьевъ; дал$е назадъ выступаютъ вершин- 
ные ободки и супротивныя поперечно-овальныя рыяжйя пятна, 
принимающ]я характеръ поперечныхъ полосъ на большихъ. 
верхнихъ кроющихъ крыла и большихъ плечевыхъ, но зд®сь 
боле бл$дныхъ и узкихъ. Первостепенныя и второстепенныя 
маховыя бурыя; послВдн!я съ слабо замЪтными боле бл$д- 
ными поперечными полосами, первыя съ неправильными рыже- 
ватыми и буроватыми пятнами на основной половин внфшняго 

ве. опахала нфсколькихъ переднихъ и многочисленными поперечно- 
овальными блдно-рыжеватыми на вершинной половинЪ вну- 
тренняго опахала вс$хъ перьевъ. Надхвостье бурое, въ перед- 
ней части съ супротивными блЪдно-сЪро-рыжеватыми попе- 
речно-овальными пятнами, которыя на верхнихъ кроющихъ 
хвоста сливаются въ поперечныя полосы. Рулевыя бурыя и, 
какъ это видно по нфкоторымъ новымъ боковымъ, съ широкой 
бЪлой вершинной полосой. На основной половин$ среднихъ 

рулевыхъ супротивныя поперечно-овальныя рыжеватыя пятна, 
которыя къ вершин пера вытягиваются въ поперечныя полосы, 
на боковыхъ рулевыхъ всЪ пятна вообще принимаютъ харак- 
теръ полосъ, с$ро-буроватаго цвЗта къ краю пера, рыжева- 
тыхъ у ствола. Уздечка бЪловатая. Шеки охристыя съ густыми 

черно-бурыми наствольными пятнами, сливающимися на зад- 
ней части кроющихъ уха. Усы черно-бурые средней ширины. 
Нижняя сторона охристо-рыжеватая, особенно тамъ, гдЪ св ж1я 

ЕЕК 9-2. 
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_ перья. Горло почти безъ отмтинъ. Зобъ густо покрыть ромби- 
ческими вершинными темно-бурыми пятнами, вытянутыми въ 
продольныя полосы по стволу. Грудь боле испещрена на бо- 
кахъ, и форма пятенъ здЪеь, какъ и на всемъ брюхЪ, капле- 
видная. Бока бурые, съ большими супротивными поперечно- 
овальными пятнами охристаго цвфта, на нёкоторыхъ перьяхъ 
сливающимися въ поперечныя полосы. Перья голени охристыя 
съ бурыми полосами; перья плюсны буроватыя съ широкими 

охристыми краями. Нижн!я кроюпйя крыла б$ловатыя съ бу- 
рыми поперечными полосами. АхШагез темно-бурыя съ охри- 
стыми краями и неправильными овальными пятнами. 

Старыя перья верхней стороны (большя плечевыя, махо- 
выя, часть надхвостныхъ и часть рулевыхъ) гораздо свЪтл$е и 
желт$е (умбра) новыхъ, которыя съ легкимъ сфроватымъ от- 
т8нкомъ. 

Клювъ сине-роговой; восковица и ноги желтыя. 
Самка, почти перелинявшая во 2-ой нарядъ. Этотъ 

экземпляръ представляетъ очень большой интересъ, такъ какъ 
позволяетъ установить второй нарядъ @. отепа, въ общемъ еъ 
характерной для Сеппайа особенностью, т. е. болЪе темный, не- 
жели первый и трет!й, не говоря о посл$дующихъ. Линька .бо- 
ле или мене кончена, но и сверху и снизу разбросанныя 
старыя перья (1-го наряда) въ очень обтрепанномъ видЪ; ма- 

ховыя и рулевыя еще не доросли и 1-ое маховое справа и слЗва 
только вырастаютъ изъ пеньковъ. 

Лобъ бЪловатый съ черными пестринками. Вся верхняя 

сторона густо-бурая, маховыя 1-го порядка черно-бурыя съ 

сЗроватымъ налетомъ, рулевыя сЪр$е спины. На перьяхъ верх- 
ней стороны головы появляются рыж!е края; затылокъ съ 
охристо-б$ловатыми пестринами, продолжающимися справа и 
солЪва въ надглазныя полосы. На плечевыхъ и.верхнихъ крою- 
щихъ крыла маленьк!я супротивныя, у самаго края пера лежа- 
пя, пятна, число которыхъ на мелкихъ по одной парЪ, на сред- 
нихъ по дв$ и на самыхъ длинныхъ плечевыхъ, какъ и на 
большихъ кроющихъ крыла, по три; кромЪ того на вершинахъ 
перьевъ справа и слЪва отъ ствола коротк1я рыжеватыя каемки, 
не переходяпия одна въ другую и потому усиливаюпия впеча- 
тл$н1е пятнистости. Больпия перья надхвостья съ такими же 

зачаточными пестринами, только на вершинЪ рыжеватыя каймы 
сливаются, образуя просто вершинный ободокъ, а самыя длин- 



нихъ на Е опахалахъ зачаточныя, чуть звыраженныя 

тыми Врат и зачаточной рыжеватой полосатостью, болфе 

выраженной на внутреннихъ опахалахъ, тогда какъ на внфш- | 
нихъ противъ поперечныхъ полосъ или пятенъ — округлыя | . 
рыжеватыя пятна, продолжаюцйяея къ краю пера постепенно 

исчезающей болфе сЪрой, нежели основной фонъ пера, поло- = 
сой. На среднихъ рулевыхъ чуть зам$тные слды поперечной 

полосатости, нам$ченной боле сБрымъ цв$томъ. Горло б$лое 
съ желтоватымъ отт$нкомъ, безъ темныхъ пестринъ, ограни- 
ченное съ боковъ черно-бурыми усами, которые книзу блд- 

нфютъ. Шеки бфловатыя, довольно густо покрытыя бурыми пе- 
стринами, переходящими въ бурый тонъ кроющихъ уха. Зобъ, 
грудь и брюхо желтовато-б$лые съ широкими темно-бурыми 
наствольными полосами, особенно широкими на 306, гд® оть 
нихъ получается подоб1е бураго щита. Только что пробиваю- 
пяся перья сильно охристы, но очевидно очень быстро вы- 
цвфтаютъ. Перья на бокахъ и на штанахъ густо-бурыя съ су- 

противными округлыми, у края лежащими, охристо-б$ловатыми 
пятнами, которыя на самыхъ длинныхъ перьяхъ боковъ сли- 
ваются въ сплошной широк!й свЗтлый неровный край. Такъ же 

окрашены нижн!я кроюпйя крыла и ахШагез. Боле короткя 

нижн1я кроюцщйя хвоста охристыя съ узкими бурыми настволь- 
ными чертами, слегка расширяющимися передъ вершиной, са- 
мыя длинныя съ зачаточными поперечными полосами, связан- 
ными по отволу. Клювъ сине-роговой, къ основаню нижней 
челюсти желт$етъ; восковица и ноги вфроятно грязно-с$ровато- 
желтыя. 

Самка молодая. Лобъ широко б$ловатый съ бурыми на- 
ствольными черточками. Голова сверху темно-бурая съ интен- 
сивно-рыжими пестринами, почти сливающаяся съ надглаз- 
ными полосами;.затылокъ свЪтлфе отъ боле широкихъ и бл$д- 
ныхъ краевъ перьевъ. Вся верхняя сторона темно-бурая съ 
сФроватымъ налетомъ и рыжими вершинными краями перьевъ. 
На большихъ кроющихъ крыла и немногихъ большихъ плече- 

округлыя пятнышки. Рулевыя сЪро-буры съ широкими бЪлова-_ ы 

неа 
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_ выхъ сл$ды мелкихъ рыжихъ пятенъ то на одномъ опахалЪ, то 

супротивныхъ на двухъ. Въ надхвостьБ вершинные ободки 
_ шире; на большихъ верхнихъ кроющихъ хвоста супротивныя 

_поперечно-овальныя, бл$дно-рыжеватыя пятна, отходяпйя отъ 
края. Маховыя темно-бурыя, первостепенныя съ слдами мел- 
кихъ рыжихъ пятенъ на основной половин внфшняго опахала 
и поперечно-овальными рыжеватыми на внутреннемъ. Хвостъ 
бурый съ широкой б$ловато-рыжей краевой каймой; два средн1я 

рулевыя безъ пятенъ; остальныя съ рыжими супротивными пят- 
нами на обоихъ опахалахъ; изъ нихъ на внутреннихъ — понпе- 
речно-вытянутыя, на внзшнихъ — мелюя округлыя. Уздечка 
бЪловатая. Шеки охристыя съ бурыми пестринами, которыя 

_ сливаются на задней части кроющихъ уха въ бурое поле. Усы 

черно-бурые, средней величины. Горло бЪловатое. Вся осталь- 
ная нижняя сторона охристая съ крупными черно-бурыми пят- 
нами, округло-каплевидными на зоб и груди, болБе удлинен- 
ными на брюхЪ; пятна продолжаются ‘къ основан1ю пера на 
зобЪ узкой наствольной чертой, на брюхЪ почти только чер- 
нымъ стволомъ. На бокахъ и штанахъ перья черно-бурыя съ 
бл$дными краями и супротивными округло-овальными охри- 
<тыми пятнами. Плюсна охристая съ буроватыми наствольными 

пестринами. Нижн!я кроющйя крыла и ахШагез съ черно-бу- 
рыми центрами и широкими охристыми краями. Нижн!я крою- 
пия хвоста охристыя съ буроватыми наствольными полосами и 
такими же неправильными поперечными. Клювъ сине-роговой. 

Ноги голубыя. Радужина темно-бурая. 
ВкратцВ возрастныя изм$нен!я Сеписйа 1отепг% могутъ быть 

охарактеризованы такъ: въ 1-мъ и 2-мъ наряд$ этотъ соколъ 

ближе всего къ (С. засег соотв$тствующаго возраста. Въ 8-мъ 
наряд сверху онъ начинаетъь приближаться къ @. 7рез, 

снизу же остается все тфмъ же типичнымъ балобаномъ. ДалЪе, 
съ 4-го наряда въ окраскЪ верхней стороны у него омЪши- 
ваются особенности окраски С. т рез и Н. 9уГасо. Можно 

даже сказать, что характеръ рисунка сверху даже ближе къ 
характеру рисунка Н. 97/060, нежели С. тез, но рыжая 
окраска св$тлыхъ поперечныхъ пестринъ спины, плечевыхъ и 
крыльевъ не позволяетъь никоимъ образомъ смБшать взрослаго 
('. 1отепаа съ Н. дутрасо. Равнымъ образомъ отличаютъ его отъ 

послЗдняго б$ловатыя щеки съ узкими наствольными пестри- 

нами, мало развитые усы (особенность всВхъ балобановъ) и 



: ее 

| колоний ст 
`.’ ныхъь квемпляровъ этой. М птицы, ны почти 

и опредфляются наши ‚овфдфня о ея раем растр пра- 

нени и болойи. ие к р АЕ 

Два экземпляра моей коллекци проиоходять изъ я 
ской губ., оба зиме, одинъ безъ точнаго мфотонахожденя, дру 
гой изъ Ужуры. Пе Красноярскаго у. происходитъ экземпляръ. 
г. ТугАРИНОВА. Затмъ, взрослая самка происходить изъ ст. Зв- | 
риноголовской, южн%е Кургана, на р. Тобол, и еще 2 экз. изъ ы 
Томской губ. ПослБде!е: одинъ — молодая ©, добытая вФроятно | 
зимою, такъ какъ сильно линяетъ во 2-й нарядъ, хотя и пом $- 

8 чена августомъ; другой — молодая о, безъ признаковъ линьки, 
к въ свфжемъ птенцовомъ нарядф, несомнфнно осенняя и 6. м, 

ая дЪйствительно ноябрьская, какъ помфчено. Наконецъ, по сло- = 
| | вамъ Н. А. ЗдрУДнАГО (Орнитол. ВЪстн. 1911, стр. 8), лБтомъ. } 

1909 г., въ г. Туркестан, у одного соколинаго охотника—кир- | 
гиза, онъ могъ во вс$хъ подробностяхъ осмотр$ть самку этого 

вида сокола. Она была поймана въ окрестностяхъ названнаго 
города въ зиму съ 1907 на 1908 г. Къ сожал$н!ю Н. А. ЗАвуд- 

ный не приводить описан!я этой птицы и потому у насъ н$фть 

данныхъ, чтобы судить о правильности опредФлен!я, а т$мъ 
боле о возраст этого экземпляра. 

- 

Изъ всоБхъ этихъ экземпляровъ особенно важенъ краснояр- 
скй, не только по точному м$сту происхожден1я, но и по датЪ: 

15/28. П онъ почти перелинялъ, сл$довательно (.. [о7епгё ли- 
няеть одновременно съ (. айаша и разновременно съ С. засег. 
Что (. ютеп2ё гнЪздится гд-то въ южной части Западной Си- 

бири, и даже точн$е—въ Енисейской губ., повидимому, весьма 
вЪроятно. Равнымъ образомъ н$тъ никакихъ указатй, чтобы 
это была птица горная, сл$довательно, безъ особаго риска 

можно высказать мн$н1е, что (7. [07ей2 принадлежитъ или лЁ- 
самъ южной части Енисейской губ. или даже окраинЪ тайги. 
Наконецъ, полное отсутств!е экземпляровъ этого сокола от- 

куда бы то ни было, кром$ перечисленныхъ м$стъ, заставляетъ 
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съ увЪренностью сказать, что эта птица ос$длая и, самое большее, 

въ зимнее время бродячая, залетающая на западъ до Оренбург- 
ской губ., и на юго-запалъ быть можетъ — до средняго течен!я 

Сыръ-Дарьи. 

8. Фепиа1а аЦа1са Мех»е. (1891).—Балобанъ алтайскй. 

Табл. У. 

Него/асо дут.Гасо ЗнАвре, Зесопа УагКала М1зз10п, Ауев, р. 11 (1891). 
ШетоГайсо авалсиз Мехтв. Бе\уввтто\у & Мемтвтев, Ого]. Аа Титкезвал, 

П, р. 212 (1891); Н. Здвудный и Б. Корвевъ (Йлворму & КовезЕЖ), 
Матер. къ позн. фауны и флоры Росс. Имн. Отд. зоолог., вып. УП, 
стр. 178 (1906); Н. ЗАвудный (Йлворму), Орнитол. ВЪстникъ, 1911, 

стр. 8. 

Есо аЙойсиз ЕтлуЕз, Гапп. Тойгпа], Йоо]осу, уо1. ХХУЦ, 1899, р. 43. 

Еасо айалсиз Мемтв. Овеззвв, Мапаа] оЁ Рааеатс41с В1газ, П, р. 542 (1908); 

Льеззвв, Г1з, 1905, рр. 282, 288; Р. Бозонктх, Ого Во]. Мопафзрег. 

1913, р. 111. 
Сеппсла иииса Мвмтв. У. ВтАмснт, Ауез ехред1от1з. Р. К. Колюжт 1899— 

ТЭО1, р. 208 (190%). 

Еасо засег Етлукз, Тлпп. Тойгп. 00105, уо1. ХХУП, 1899, р. 48 (ап (+. засе- 

го14ез?). 

1с0пез: БнавРЕ, Бесопа УагКкапа М15;1оп. Ауез, р|. Т (1891), взаЪ пота. Н@ето- 

Лайво дутГайсо. (Несмотря на замБчан1е БндкрЕ, что этотъ рисунокъ 

даетъ „а уегу 2004 рогёгалв оЁ Ве УатКапа зреситеп“, это изображен1е 
чрезвычайно схематизировано и далеко не точно; за (7. айийса яркенд- 

сый экзёмоляръ опред$ленъ П. П. Сушкинымъ, осмотр$вшимъ его 

по моей просьбЪ, и кром$ того я им$ю хорошее акварельное изобра- 

жене этого экземпляра, сд$ланное для меня Н. Стбпуо19.). ЗЕ\МЕВТА. 

е$ Мемив. ОгийЪо]. 4а ТатЕК., р|. Уа. 

Оуа: ТЬ1з. 1905, р1. УПЦ, 8. 7. Ошибочная ссылка на ЗаАРУДНАГО, будто изо- 

браженное яйцо добыто было „ш %Ве А№а!1 Моппфатз“, тогда какъ 

въ дфйствительности оно принадлежитъ къ неполной кладкЪ, добы- 

той вм$стЪ съ самкой, 6/18. У. 900, на гн$5здЪ въ горахъ Ала-тау, 

къ югу отъ Лепсинска, о чемъ см. ЗадРУДныЙй и Коръввт, 1. с. стр. 118. 

№ 1044. ех.оЗ3у. 5. Х1. 40, Лшоп, Э1Реза сепфг. 
тпет11оп. Еувв5МАММ. 

№ 1045. ех. ФЗУ. ХП, 2иЪ. ТошзК. соП. Мемивтев. 

№ 1046. ех. ра. УП, уст. Мшиззт5Е, 
оаЪ. Еп1з5е1К. со. Мехивтев. 

№ 1047. ех.Фдах. УПЬ Аа. соП. Мехивтив. 
№ 1048. ех. Ф 20, Т, Н. Т1, ргоре Рафа. — со. Мемивтвв. 
№ 1049. ех.Фау. 15. ХП.910, ТапзсБаю, Загу@]аззу. соП. Мемивтев. 

№ 1050. ех.о2°у. ПВ 11. 900, Тасаз КакКа-пог. Котто. 
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глоге, Бвей И а Бе реппагат а гиЁе: 
от15е1з пес. фео- гифезсет ив, уепте еек о 
База пофайа Че. = | о = 

Описаще. Алтайскйй балобанъ по окраск® сверху а 
походитъ на очень темнаго молодого Н. 9у{а[со, но почти безъ ы 

свфтлыхъ полосъ, которыя имфются только на верхнихъ крою- 
щихъ хвоста. Снизу рЪзко отличается отъ него, начиная со 

2-го наряда, развицемъ рисунка, а именно: у @. ай бурые = 
центры перьевъ разбиваются на отр$зки воелфдотве образо- 
ван1я супротивныхъ округлыхъ пятенъ, которыя, расширяясь 
до слитя между собою, и объясвяютъ характеръ пестринъ 
нижней стороны взрослой птицы. У Н. 9/0 бурые центры 
или сокращаются въ каплеобразныя пятна, или замЪняются по- 
перечными полосами; и т$ и друг!я съ возрастомъ н$сколько 
уменьшаются въ размЁрЪ, но появляются посл 1-го наряда 
вдругъ, въ ближайшемъ же. У (. айиса, какъ и у вс$хъ С@еп- 
лица, второй нарядъ является переходнымъ между 1-мъ и 8-мъ 
и, вмБотВ съ т6мъ, снизу самымъ темнымъ; соотв$тствующаго 
ему н%ть ни у 60 (3. в.), ни у Еего/а@60, и для С. айса, тем- 
наго вообще, особенно замфчательно существован1е еще бол$е 
темнаго второго наряда. Въ общемъ (. айаеа по окраскЪ среди 

(Сеппала то же, что Н. (абтадотиз въ групп Еегорисо, но и по 
возрастнымъ изм$нен1ямъ, и по окраск$ взрослой птицы это 

хорошо обозначенный видъ, тогда какъ Н. (абта4огиз все-таки, 

такъ или иначе, сводится къ Н. ду" со. ЗалЪмъ @. аиса от- 

личается отъ Н. 97а со менфе оперенной плюсной и относи- 

тельными разм$рами крыльевъ и хвоста. Въ первомъ нарядЪ 
7. ааса боле походитъ на молодого (7. засег, но отъ него от- 

личается боле темной головой, болЪе узкими и не рыжими, а 
рыжевато-с$рыми краями перьевъ верхней стороны, болЪе раз- 
витыми усами, болБе темнымъ низомъ и хвостомъ почти безъ 
отм$тинъ или съ узкими блЪдно-ржавчатыми полосами на вну- 

РР ААЬ Уч 



того, у 8. айалса ` уже въ. первомъ па- | 
въ зоба имВются супротивныя округлыя = 
: аоиростривоиуноя на ивр а 3 

5-^ 

ры: 0. В.1.5/—147* бега. 015—090. 16*—16,8% С.9.25*— 95! 
Е 99,5; То. 11\—1,35; Ри. 9—2195° | 

р. оперен!и. 15,98, т вОТо, Джетогузъ. Тяншань. 

_ Общая окраска верхней стороны темно-аспиднаго цвЪта съ 

 прерывчатымъ поясомъ изъ рыжеватыхъ пестринъ поперекъ 
затылка. Хвостъ сверху бя дно-аспиднаго цвЪта съ узкими не- 
полными сфроватыми поперечными полосами и узкими сФро- 

_вало-рыжеватыми вершинами. Щеки темно-бурыя съ сизова- 
З ымъ налетомъ. Нижняя сторона рыжая, цвЗта блБдной жженной 

_ ченны, съ желтоватымъ горломъ и, начиная отсюда, густо 

_ испещренная темно-бурыми пестринами, переходящими на бо- 
° кахъ въ основной тонъ. Подхвостье блЪдно-рыжее съ бурыми 

_ поперечными полосами, хвостъь снизу сЪФрый. Лобъ грязно- 

Е рыжевато-б$лый съ бурыми наствольными чертами. Уздечка 
_ бЪловатая съ черными стволиками перьъевъ. Верхняя сторона 

° головы, задняя сторона и бока шеи, спина, плечевыя и крылья 
_ темно-аспиднаго цвфта, н$сколько блЪднющаго съ поясницы 

_ въ верхнимъ кроющимъ хвоста, тогда какъ больш!я маховыя 
_въ основан1и бурЪе, а къ концу становятся черно-бурыми. На 

_внутреннемъ опахалЪ послднихъ, отъ вырЪзки къ основан!ю, 
10—11 узкихъ поперечныхъ рыжеватыхъ пятенъ, которыя, на- 

° чиная со 2-го, все боле и боле переходятъ въ мелюя пест- 
ринки, лишь по м$сту соотв$тствуюния поперечнымъ пятнамъ. 
`Поперекъ затылка прерывающ!йся поясъ изъ рыжеватыхъ 

пестринъ, благодаря такой окраскЪ затылочныхъ перьевъ: 
каждое перо вдоль центра бурое, съ широкими рыжеватыми 

Фауна Россш. Птицы. ТУ. 11 
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краями, немног!я съ внутреннимъ бурымъ опахаломъ, на кото- 
ромъ округлое рыжеватое пятно. Справа и сл$ва этоть поясъ, 
почти прерываюнийся посерединЪ, продолжается въ слабо вза- 
мЁтную узкую рыжеватую надглазную полосу, которая прекра- 
щается у середины глаза. Перья темени съ черными стволи- = 

ками и черноватыми кончиками. На перьяхъ спины, плечевых | 
и кроющихъ крыла при н$которыхъ поворотахъ видны ©ро- 
ватые края. Наружный край крыла въ области середины кисти 
съ рыжеватыми пестринами. Верхн!я кроюпия хвоста сЪро- 

буры, сравнительно блЪдны, съ узкими поперечными рыжева- 
тыми полосами, которыя въ 3—4 раза уже раздфляющихъ ихъ 
темныхъ промежутковъ. Рулевыя блЪдно-аспиднаго цвЗта съ 
10—11 узкими сБровато-рыжеватыми прерывающимися по стволу 

поперечными полосами, мелко испешренными основнымъ цвф- 
томъ и въ свою очередь по краю переходящими въ краевую зону 

одной съними окраски, отчего при узко сложенномъ хвостЪ по- 
слЗды]й представляется по бокамъ сЪровато-буроватымъ съ 
мелкими пестринами и только въ области среднихъ рулевыхъ 

ясно поперечно-полосать. Предвершинная поперечная полоса 
зам$тно шире, рыж$е и чище другихъ. Вершины рулевыхъ съ 
узкими рыжевато-сфроватыми краями. Усы довольно широве, 
но коротвые, черно-бураго цв$та, какъ щеки и кроюпия уха, 
съ сизымъ налетомъ на послЪднихъ, съ сильно развитыми ры- 
жеватыми пестринами на щекахъ, н$фсколько заходящими на 

ушныя партш.— Горло желтоватое, нер$зко отграниченное отъ 
усовъ, съ черными стволиками, переходящими въ кистеобраз- 
ныя пятнышки на его нижней части. Перья зоба рыжя, бн$д- 
наго цвЗта жженной с1енны, по ‘верхней части зоба каждое съ 
темно-бурымъ центромъ въ вид довольно широкой наствольной 

полосы, которая, дойдя до вершины, переходить зд$сь въ бу- 
рый вершинный край. На нижней части зоба и по серединЪ 

груди бурый цвЪтъ идетъь на перьяхъ лишь широкой настволь- 

ной полосой. Бока зоба темнЪфе середины, такъ какъ бурый 

цвЪть занимаетъ большее пространство, особенно на внш- 
нихъ опахалахъ. На бокахъ груди и на серединЪ брюха бурое 
наствольное‘` поле распадается на два округло-поперечныхъ 
пятна. На задней части брюха перья становятся буроватыми 
съ неясными супротивными блЪдными округлыми пятнами. 

Бока темные; перья на ихъ концевой части съ большими темно- 
бурыми, налегающими другъ на друга, полулунными предвер- 



и 

еча; о т 
ок а сходно. съ перьями оо, но ой 

дно-охриотыя, съ о. поперечными полосами 

ко. уже Е ихъ овфтлыхь полосъ и 

ь оз. р съ круглыми супротивными охристыми 
‚ва исключешемъ большихъ кроющихъ боле блфднаго 

ао цвЪта.. 
_Клювъ сине-роговой, желе Бющий къ основанйо нижней че- 

тк сти. Восковица и ноги желтыя. Радужина темно-бурая. Когти 

_ Судя по ЕР маховыя и рулевыя послЪ линьки еще 
не совомъ отрасли. 
_ Описываемый экземпляръ, по сравнен1ю съ типомъ, описан- 
_нымъ въ Огой\. аи Тоткезбап, на одинъ нарядъ старше, что 
_ слБдуетъ изъ боле правильной поперечной полосалости верх- 

= 
В+ 

нихъ кроющихъ хвоста, окраски самаго хвоста, зам$ны по- 

у перечныхъ пятенъ на внутреннихъ опахалахъ первостепен- 

. 

_ ней стороны. Кром того, типь въ осеннемъ изношенномъ 
ныхЪъ маховыхъ мелкими пестринами и рисунка перьевъ ниж- 

нарядЪ, описанный экземпляръ— февральсв!й, только что окан- 

чивающИй линьку. Другими словами, если бы типичный экзем- 

пляръ могъ перелинять за зиму, над$лъ бы описываемый на- 
рядъ. Считая описанный нарядъ за 4-ый и нарядъ типа за 8-й, 

я имЪю въ коллекщи 2 экземпляра 2-го наряда: ©? изъ Том- 

ской губ. въ свВжемъ оперен!и, помВченную декабремъ, но на 
самомъ дёлЪ вЪроятно добытую позднфе—въ февралЪ (я полу- 

чилъ ее весною) и © съ р. Или въ очень обношенномъ нарядЪ, 

добытую 20. Т/1. П. 900 и только что начинающую линять изъ 

2-го наряда въ 8-й. Изучен!е обоихъ этихъ экземпляровъ съ 

очевидностью доказываетъ, что столь характерный для Сеппаа 
2-ой нарядъ существуеть и у (С. а@иса, отличаясь той же осо- 
бенностью, что у другихъ балобановъ, а именно —болЪе темною 
окраскою низа, нежели въ 1-мь и слБдующихъ за нимъ 8-мъ п 

г. д. Воть описан1е этихъ экземпляров». 
о? Второй нарядъ свф ж1й. ВЪроятно добыта въ февралЪ, 

хотя помфчена декабремъ, Томская губ. СвЪжее оперен1е, лишь 
Те 



 хвостьемъ. ни олЖе бурымъ хвостомт 
_©ъ ав. ‘наотвольными вЫ 

РАО 
ваетъ ь черезь `пепельный. а Е съ легкимъ ни. Е. 
оттВнкомъ и бфлыми вершинными ободками. Два средня одно- 

ВН... 

образныя безъ пятенъ; ближайпия къ нимъ съ поперечной ры о 
жеватой полосой, прерванной на стволЪ, въ небольшомъ раз- 
стоя и оть вершины; на перьяхъ ближе къ краю хвоста, на. г 
внутреннемъ опахалЪ, начиная съ вершины, все боле по-. 
является рыжевато-буроватыхъ пятенъ. Маховыя о г 
первыя изъ большихъ на вершинЪ даже черно-бурыя, ве съ — 
блЪдно-буроватыми ободками; первое маховое на краю вн®ш- — 

няго опахала съ садами рыжеватыхъ пятенъ; внутренн!я опа- 
— а 

хала первостепенныхъ маховыхъ съ многочисленными рыжими 

поперечно-овальными пятнами. Уздечка бФловатая. Кроюпия 
‘уха темно-бурыя; усы больше черно-бурые; щеки между усами 
икроющими уха охристо-рыжеватыя съ черно-бурыми настволь- 

ными пестринами. Вся нижняя сторона очень темная съ пре- 
обладав1емъ темно-бурой окраски на рыжеватомъ фонЪ цвЗта 
разведенной жженой с1енны, только горло охристо-бЪ$лое съ 
черноватыми вершинами нФ$которыхъ перьевъ. Перья зоба 
темно-бурыя съ округло-овальными супротивными рыжеватыми 
пятнами; перья груди рыжеватыя съ каплевидными бурыми 
вершинными пятнами, продолжающимися по стволу; перья 
брюха темно-бурыя съ широкими рыжеватыми краями опахалъ 
по середин брюха, однообразно-бурыя въ задней части. Перья 

боковъ и штановъ темно-бурыя, посл$дн1я дымчато-бурыя, тЪ 
и друмя съ супротивными рыжими округлыми пятнами близъ 
краевъ. Перья плюсны буроваты. Нижн1я кроюпия крыла и 
ахШатез сходны съ перьями боковъ. Ниже!я кроюпийя хвоста 
охристыя, съ бурыми стволами и широкими бурыми попереч- 

ными полосами. Елювъ сине-роговой. Восковица и ноги желтыя. 
Радужина темно-бурая. 

о Второй нарядъ, очень обношенное перо. 20. 1. П, 



оные иены дланныя перья штановъ п 

что мЪотность, гд$ жилъь этотъ соколъ, вЪфроятно отли- 

| чалась твердой почвой и быть можетъ была покрыта жесткой 

ы травой. Въ остальномъ оперен!е `равномрно обношенное, какое 
ообще бываетъ у молодыхъ соколовъ зимою. Линька только 

что начинаотся. См$нилось одно изъ среднихъ рулевыхъ, вы- 

_ на затылкЪ, въ заднихъ частяхъ бровей и одно аномальное въ 
_ короткихъ перьяхъ надхвостья. 

_ Замфчателенъ крайнимъ развитемъ темной окраски, чЪмъ 
превосходить всЪ остальные изв$стные молодые экземпляры. 
: Сверху однообразно темно-бурый, снизу, за исключен!емъ бЪло- 
_ ватаго горла, темно-бурый съ немногими охристыми пестри- 

нами от овфтлыхъ краевъ перьевъ и мФетами свфтлыхъ ия- 
тенъ. Большая часть перьевъ мант!и свЪтлЪе къ краямъ только 
отъ обычнаго вытираня, и ободковъ здЪсь н$тъ и признака. На 
мелкихъ и среднихъ верхнихъ кроющихъ крыла, преимуще- 
ственно ближе къ корню, на краю имФются 1—2 очень малень- 
кихъ вытертыхъ охристыхъ пятна; если такихъ пятнышекъ 

два, то они расположены супротивно. СвЪтлыя поперечныя 
нятна внутреннихъ опахалъ маховыхъ (или даже полные 
зубцы—это повидимому, индивидуально варьируетъ) на первич- 
ныхъ совершенно ясны, тогда какъ на второстепенныхъ отъ 
нихъ сохраняются только ничтожно малые сл$ды. Рулевыя 
съ очень размытой, неясной и неполной поперечной полоса- 

тостью, главнымъ образомъ на внутреннихъ опахалахъ, отчего 
производять впечатлЪн!е одноцвфтныхъ. На м$стЪ$ предвер- 

шинной полосы на перьяхъ съ 2-ой по 5-ую пару имЗются по 

охристому пятнышку д!аметромъ до 3-хъ миллим. Вершины 
рулевыхъ сильно обтрепаны, но т$мъ не мене на нихъ ясно 
видны остатки узкой б$ловатой вершины. Новое среднее руле- 

вое сизое, кь вершин темнЪе и здЪсь несетъ 4 неполныхъ, 
очень размытыхъ и узкихъ поперечныхъ полосы, боле свЪт- 

лыхЪъ, съ едва-едва зам$тнымъ охристымъ тономъ. Вершина 
пера свЪтлой т$лесной охры. 

Горло съ бурыми наствольными полосами; расширяющи- 

ны стертыя. перья оперен1я плюсны позволяютъ ду- 

росшее на ил своей длины. Появились новыя отдльныя перья. 



$ ` супротивными округлыми, пятнами На аг 
Птенецъ въ тнЪздовомъ нарядф, ны. 

стяхъ ик вЪ ОВ 1879 г. 

къ затылку. т: спины, плечевыя, а Е кры 

стороны средней пары, съ слфдами рыжеватыхъ поперечных 

пятенъ на внутреннихъ опахалахъ. Шеки буроватыя; кроюпия = 
уха темно-бурыя; усы черно-бурые. Горло и бока шеи охриотые 
съ черноватыми стволами перьевъ и бурыми наствольными 
пятнами. Зобъ, грудь, бока, брюхо п перья голени черно-бурые 
съ широкими охристыми краями. Больпия нижн1я кроюпйя 
крыла сЪровато-бурыя, малыя черно-бурыя, вс$ еъ супротив- 
ными округлыми охристыми пятнами. Мелк1я перышки по краю. 

крыла охристыя съ бурыми центрами. Подмышечныя темно- 
бурыя. Нижн!я кроюпия хвоста охристыя съ бурыми настволь- 

ными полосами. 
Клювъ блЪдно-роговой. Восковица и ноги грязно-голубыя. 

Радужина вЪфроятно бурая. 
Осенью, въ началЪ октября, молодые соколы уже оконча- 

тельно вырастаютъ и отъ обнашиванья перьевъ, сопровождае- 
маго выцвфтан!емъ, становятся гораздо свфтлфе въ рыжихъ 

мЪстахъ, какъ бы бЪлФютъ, за исключен1емъ закрытыхъ частей 
надхвостья. При этомъ слЗдуетъ отмФтить, что окраска головы, 
повидимому, варьируетъ, и тогда какъ у однихъ голова сверху 
можеть быть названа темной, у другихъ она можетъ считаться. 

до извЪстной степени свтлой. Все дфло, однако, въ развит! и 

свфтлыхъ боковыхъ краевъ на перьяхъ темени, которые у 

перья надхвостья и второстепенныя маховыя темно-бурыя. Пле- 
чевыя и маховыя съ ясными буроватыми ободками, которые на ы: 
остальныхъ едва выражены. Первостепенныя маховыя черно- : 
бурыя съ блФдно-ржавчатыми поперечными пятнами на вну- — 
треннихъ опахалахъ. Рулевыя темно-бурыя съ широкими охри-_ 
стыми артинами) два или три рулевыхъ, лежанйя съ‘каждойо 

О НИР ЧЕ РГ ЧЕН 



_свй, быви!й вмЖотф съ П. П. Сушкинымъ въ его. посл дней 

и тайской экспедиши (1912 г.), любезно сообщаетъ мнВ слЪ- 

дующее: „Алтайскаго кречета съ достоврностью я видфлъ 
только однажды. Это было 27-го августа, когда мы, оставивъ 
передъ тмъ Катанду; шли уже ло Чуйскому тракту и были въ 

_ 80 веротахъ отъ Ангудая. Чуйсв!й трактъ въ этомъ мВетЪ, да и 
_ раньше,— скучная картина. Дорога идетъ по довольно глубокой 
“ровной долинЪ. Справа и осл$ва невысок1я, голыя горы. Какъ 
горы, такъ и долина со скудной растительностью. Все вытра- 

_ влено кочевниками. М$етами встрЪчалея запыленный кустар- 
_ никъ и островки лФса. Вотъ въ такомъ м%стф я встртилъ 
_ С. айва. Онъ сидБлъ на телеграфномъ столбЪ. Уловивъ мой 

взглядъ, соколъ моментально пересЪлъ на другой столбъ вие- 

_реди меня. Такъ перелеталъ онъ н%®сколько разъ. Величиною 
онъ былъ съ самку обыкновеннаго сапсана. Очень темный, по- 
чти черный какъ сверху, такъ и снизу. На зобу было небольшое 

° блфдное грязновато-желтоватое пятно“. По этому подробному 
описан1ю, я могу съ увфренностью сказать, что г. СЕРЕБРОВСЕЙ 

наблюдалъ птицу во 2-мъ нарядЪ. Въ коллекщи г. ХАхловА 
_  имфется экземпляръ въ 1-мъ нарядЪ, добытый 11/24. ХИ. 1907 
— нар. Улькунъ-Джемени, горы Сауръ. П. Ц. Сушкинъ наблю- 

даль пару алтайскихъ балобановъ въ экспедищю 1912 г. на 

перевал Курай въ нижней части альшйской зоны. Буря пом®- 

шала ближе подойти къ этимъ птицамъ (Р. Зозснктм. Ого о]. 

МопабзБег1с фе, 1912, р. 171). Еще раньше для ю.-в. Алтая описы- 
ваемый видъ былъ упомянуть Елмекз (Глоп. Тойго. 7001. У0]. 
ХХУЦ, 1899, р. 43). По словамъ П. П. Сушкина, повидимому, 

гнЁздится въ южной половин той части Саянскаго хребта, 

которая лежитъ на западъ оть Енисея, преимущественно въ 
области сЪверныхъ притоковъ Кемчика. ЗдЗеь наблюдалась 

эта птица 28. УП ИП. П. Сушкинымъ, отсюда вФроятно проис- 
ходитъ и птенецъ, переданный мнЪ покойнымъ Н. М. Марьтья- 

АРА бт 

‘осенью и, в зимою за АНА П. В. СврвБРОВ- 



зоолог. и стр. ̀ 178). Поздно, ВЪ дополнен!е къ Ь отимъ ‹ вт 
ее А. ЗАРУДНЫЙ. ЧА и. ̀Вботи. р _©т 

зимою > В февраль), когда этотъ соколъ ре 
имущественно улетаетъ въ открытыя м$ета далеко за пред®лы | 
ого гн®здовой области, то надо будетъ признать, что @. айайса — 
вфроятно гнфздится во всемъ восточномъ ТяншанЪ, отчасти. 
живя здфсь осЪдло, отчасти ведя бродячую жизнь, такъ какъ_ В 

невфроятно, чтобы въ глубин горной страны зимою появля: 
лись каюя-нибудь‘ друг!я птицы, кром$ м$фетныхъ. Отсюда-то 
алтайск!й балобавъ зимою и залетаеть въ долины Яуркенда, — 

какъ зимою же залетаеть изъ Алтая въ область Куку-Нора | 
(©, 2-ой н., добытая въ март 1900 г. въ долин ПЕВАЕ 
А П. К. Козлова). 

Резюмируя все сказанное, вроятно, что дноайонай баайеаЫ 
гнзздится въ Саянскихъ горахъ на западъ оть Енисея, въ 

АлтаЪ и восточномъ ТяншанЪ, но не въ Тарбагата, который 

для него низокъ. Зимою отчасти вылетаетъь изъ своей гнЪз- 
довой области въ ближайпия предгор1я и даже въ отдаленныя. 

равнины, вЗроятно къ р$камъ и озерамъ, гдф зимою держитея 
въ большомъ количеств водяная птица. 

Экологичесвя данныя. Какъ ни отрывочны наши данныя объ 
образ жизни алтайскаго балобана, однако все главнЪйшее въ 

этомъ отношении уже можно считать извЪстнымъ. Несомн$нно, 
что это птица альшйской области, гд$ открытыя степныя про- 

странства или сообщаются съ прилежащими степями, давая 
возможность проникать сюда суслику (такъ въ Саянахъ по 
верхнему теченио р. Манжурекъ, В4е Сушкинъ), или пред- 
ставляютъ собою сырты, какъ въ ТяншанЪ. Птица вЗроятно 



мыолить кормъ. 

`’Какъ нимало экземпляровъ алтайскаго балобана имфется 
ть въ нашемъ распоряжен1и, однако мы можемъ составить себЪ 

_ н%которое поняте о ход его линьки. Молодые по первому 
о году осенью въ еще достаточно овфжемъ перЪ, зимою, въ де- 

_ кабрЪ, уже сильно поношены. Въ конц зимы и весною пере- 
_ линиваютъ во 2-ой нарядъ, что сл$дуетъ изъ состояв!я яркенд- 

скаго экземпляра, добытаго 8/20. У. 1874. По словамъ П. П. 

СушкинАд, подробно описавшаго для меня этотъ экземпляръ, 
онъ во 2-омъ нарядЪ, съ остатками перваго; старыхъ перьевъ 
много въ кроющихъ крыла, въ нижней части спины, немного 
въ надхвостьБ и верхней части спины, одно въ подхвостьЪ, 

очень немного на низу т$ла. По мн$ню П. П. Сушкина, вф- 
роятно не самка, а самецъ. Томсейй экземпляръ самки въ св?- 

жемъ 2-мъ нарядЪ, какъ выше сказано, хотя пом$ченъ дека- 

бремъ, однако, въ дЪйствительности, вВроятно февральсвй и 

б. м. даже мартовск1й, судя по экземпляру изъ Джетогуза въ 

ТяншанЪ, кончающему линьку въ феврал% (добытъ 15/28. П), 
но еще съ недоросшими маховыми и рулевыми и небольшими 
остатками старыхъ перьевъ (среди верхнихъ кроющихъ крыла, 
на спинЪ, отчасти на нижней сторон?). 

Птицы по второму году линяютъ, повидимому, въ разное 
время: лепсинсеЙ экземпляръ, добытый 20. 1. П, только что 

начинаетъ линять; куку-норсе1й, добытый въ мартЪ, въ болЪе 
изношенномъ перЪ, нежели предыдущ!й, тоже только-что на- 
чинаетъ линять (новыя перья пробиваются на затылк?Ъ, на зад- 

ней сторон шеи и въ надхвостьЪ) ?). Гакимъ образомъ, подобно 

1) Возможно, что и лепсинск!й только производить впечатл вые боле 
подвинувшагося въ, линькЪ, нежели это есть въ дЪйствительности: очень 



„диньки, _старыя ‘птицы приотупають: къ. тнфэд 
у половина в Не ея 

происходить кладка яицъ. Е ни ран 

т. к. въ гнЪздЪ, Е Колръввымъ и ли 

Основной фонъ яицъ она рб ообее УИНВаИ а | 
численныя темныя красно-бурыя и ржавчато-красныя отм тины 

въ вид не р$зко очерченныхъ, растушеванныхъ точекъ и. 

нятнышекъ, равном рно распред$ленныхъ въ т$хъ учаоткахъ, 

гдЪ они есть, и тутъ весьма многочисленны; однако на значи-_ 

тельныхъ участкахъ поверхности скорлупы ихъ сове$мъ или. 

почти совсфмъ н®тъ. Разм®ры яицъ таковы: длина 56—56,5 шт. 
ширина 42—49,3 шт. (ЗАрРУДНЫЙ.) Въ 1юл$ птицы достигаютъ 
порядочной величины и въ конц этого м$сяца или въ елЪ- 

дующемъ вылетаютъ. | 

. 

9. Сеппа1а ]ао’о’аг, Склу (1838).—-Балбобанъ индйсний. 

Тмддит Еасот, Гллтн. Чеп. Н1з%. Г, р. 198 (1821). 

Еасо уиддит, 7. Е. Свлух, Ш. Тла. Ого. Ц, р. 26 (1888); Эснгвавг, АЪВапа!. 

СтеЪ. 00]. ефс., р. 18, Таф. 15 (1841); С. В. вх, Сев. оЁ В1г4&, Т, р. 19 
(1844); Норазом, Саф. Матот. & Ваз Мера, р. 48 (1846); Вгутн, Саф. 

В. Мав. Ав. Вос. Вепе., р. 18 (1849); ВомлАрлкте, Сопзр. Степ. Ау. 1, 

р. 24 (1850); Стоотр, В. оЁ Аза, рф. 1 (1850); Новзетего & Моовав, Са%. 
В. Мав. Е.-[14. Сор. р. 20 (1854); ЭтылокъАмь, Огп. Буш., р. 19 (1855); 

Бонгеаег, Маз. Р.-В. Еасопез, р. 17 (1862); Вьутн, ГЫ, 1863, р. 869; 

Номе, Копей Мофез, Гр. 70 (1869); Скдх, Н.-|. оЁ В 4в, Г, р. 20 
(1869); Номв, №5 апа Езсоз о# Тва. В!г4$, р. 16 (1819); Внакре, Саф. 

В. Вг. Мив. Т, р. 898 (1814); Совмех, Г. О. В. Ргеу, р. 109 (1884); 
Ргязкеи, Веу. ТагЕ. Огилз, р. 9 (1888); Втамковь, Ва; Ве [п@1а, 

ПТ, р. 419 (1895). 

смущаетъ его новое рулевое, но весьма вфроятно, что линька зд$сь не 

причёмъ и новое. перо вырастаеть вм$сто случайно утеряннаго стараго. 
Если куку-норсый добытъ въ началЪ марта, то линька того и другого 

боле или менЪе совпадаетъ. 

я 



в вла Е Ас р. в (1844). я 
‚ Огп. сы р. 55; п НВ м : 

в ‚ АЪВавай, аеь, ры еёс. те 15; Соотю, ВагАз оф т ет, 
о т; Т. Е. бвлдх, Ш. Гоа. Оги. П, р1. 96. 

ох. Фшив. 96. ‚ТУ. 18, — Тзобтах, Тагкезао. == Вовзом. 
иг И Ой ЕбалуаВ Сапа], 01а.  со|. Звввонм. | 
№ 1058. ех.О аа. 19. ХП, 68; Еамай, ша. . _ со|. Веввонм. — 
> № 1054. ех. @ а4. 3. ХТ. 68, ЕбамаЪь, Гала. сой. Тьлятвам, 
_№ 1055. сх.Оаа. 11.1. 68, ЕбаумаВ, Тала. | со. Твлзтвам. 

ья _№ 1056. _ ех. аа. 16. Х. 69, Ебалуаь, па. со]. Мемивтюв. 
_ №105. еходму. Т. 14, Опа, Таайа. соП. Мемивтев. 

№ 1058. ех. О аа. ва М. Вепса1, Гпа1а. Сар%. Ртмжил.. 
№ 1059. ок. Фуму. в.4. М. Вепёа], Таа1а. Сарё. Рам\утвк. 
№ 1060. 1оуаш. 1. 1. 16, БК, тала. 8. с. 

Диагнозъ. Зирга ап ога ег от1зео-Бгаппеа, {гопфе ]аёе ао, 
зы1еа зарегоШалт аа апоизёА, рПео гаезсевы-Бгаппео, зе 
ша]ат! п1от1еапе-апо86а, а сеп1з а А1зНпсызениА; забав 
а]Ба, зсар1з реппагаш шо]ау1е1 ресфот1з4ае п1от1з, уепбге Буро- 
сроп4гИзаае тао1з побайз, ИБаЦЬаз ао ога вег Рллпозо-Бгапие13 
(а\1з аЧаЦа). З1уе забав ипНогиаИег обзсиге Роггастео-Бгиппеа, 

зирга обзсаге Ъгиппеа, рПео гаезсепи. 

Описанте. С. /идди" представляетъ очень большой интересъ не 

только съ точки зрЪн!я своего узкаго географическаго распро- 
странен1я, но и со стороны своихъ пластическихъ призна- 

ковъ, равно какъ и со стороны окраски. Беря крыло р. Ёа0 и 
р. Нуройчютсмз, мы видимъ, что въ этомъ отношени @. /и9дии 

удаляется отъ типичныхъ Еа60 и приближается къ Нурой“югс/и, 

т. к. у него разница между разстоянемъ отъ вершины 10-го 
махового до вершины крыла и половиною длины крыла наимень- 
шая изъ возхъ крупныхъ соколовъ (у Нуройчотс/м$ эта вели- 

чины равны или первая больше второй). Въ ногахъ чешуйки 
на передней сторон плюсны абсолютно и относительно круп- 
нЪ%е, нежели у другихъ Расо (у Нуройчотсм; он еще крупнЪе). 
Наружный палецъ безъ когтя на 1—1, щитка длиннфе вну- 



_ этого признака не олФлуетъ пре 
возрастныхъ _ивмЪнен!й и" мари: ы 

о ео что этот, соколъ ен 

является только промежуточнымъ между 1-м и и а не пор- 
вымъ, и вм$стВ съ тБмъ готовымъ, взрослымъ. Ц ы 

Малый ростъ, весьма однообразная сфровато-бурая окраска 

верхней стороны отъ затылка до хвоста (въ сложенномъ с0- — 
стоян!и) включительно, широк1й бЪлый лобъ, узкая, но рЪзко 
выраженная спереди бФлая, сзади рыжеватая бровь, при рыже- = 

го 

Рис. 16. Голова Сеплайа диддит.. 

вато-буромъ темени, узвые буровато-черные усы, рЪзко отгра- 

ниченные отъ б$лыхъ щекъ, и б$лый низъ лишь съ черно- 
ватыми стволами перьевъ зоба и груди и болЪфе развитыми 
пестринами только на брюхЪ и бокахъ, при однообразно дым- 
чато-бурыхъ штанахъ, позволяютъ безошибочно узнать взрос- 

лаго (С. 149диг среди всЗхъ нашихъ соколовъ, не только что 

среди видовъ С’епиа. Молодая птица отличается однообразной 

темно-ржавчато-бурой окраской нижней стороны при ясно 

нам$ченныхъ особенностяхъ окраски головы, которая, однако, 
по общему характеру напоминаетъ голову молодого Н. зибфиоо. 
За недостаткомъ матер1ала не могу съ увфренностью дать опи- 
сан!я 2-го наряда, но, повидимому, онъ того же значен1я, что и 
у другихъ видовъ Сеппеа, т. е. связываетъ 1-ый нарядъ съ 

3-мъ и не можетъ назваться первымъ взрослымъ. Однако, тогда 
какъ у другихъ бепиеа 2-ой нарядъ является самымъ темнымъ, 



гао-бурая: окраска нижней ̀ оторовы, 
въ глубин тона. — | 

въ я достаточнаго туркоотапонагом мате- 

_Разм1 а с. 12.8" 13,34; С. 1.5". 1,59; Ти, М— 1,95"; 
ата! Тю. 1659 В, 11". <: 

‚9. И 514715"; С. 8.2107); Т. 115'—9и; Та. 1 а С 
Пи. 18—9'; В, 11195" ра 

‘Самка взрослая. Лобъ бЪфловатый на большомъ протя- 
< ь жен!ш; уздечка того же цвЪта, но грязн®е; темя и затылокъ 

_бл6дно-рыжае съ черно-бурыми наствольными полосами, довольно 
широкими на ватылк?Ъ, отчего посл$дь!Й темнЪе темени. Надъ 

глазомъ бЪловатая полоса, кзади рыжБющая. Спина, плечевыя, | 

верхн!я кроюццйя крыла и хвоста бурыя съ ные налетомъ а: 
и блЪдными рыжевато-с$рыми ободками. На внутреннихъ опа- ме 

_ халахъ большихь плечевыхъ и большихъ кроющихъ крыла 
неясння бл$дныя поперечныя пятна. Внутренняя сторона киете- 
вого сгиба (ипае) покрыта б$лыми перышками, отчего здЪсь 
получается бЪлое пятно. Маховыя черно-бурыя съ блФдными 
вершинными ободками и поперечно-овальными пятнами на вну- | 
треннихъ опахалахъ. Хвость сЗро-бурый съ широкой вер- 
шинной бЪловатой полосой. Два средн1я рулевыя безъ пятентъ, 
остальныя съ длинными, отъ края отходящими, но не дости- | 
гающими до ствола узкими поперечными пятнами; навнЪшнихъь 
опахалахъ округлыя пятнышки существуютъ только у трехъ 
внфшнихъ рулевыхъ. Отъ задняго угла глаза сбоку шеи идетъ 
черно-бурая полоса. Подъ глазомъ бЪлое поле, иногда съ сла- 

быми пестринками въ видЪ узкой полосы подъ самымъ глазомъ. 

Усы очень узюе, черно-бурые. Горло, зобъ и верхняя часть 
груди чисто-бЪлые съ 2—8 черно-бурыми стволами перьевъ. 
Нижняя часть груди и брюхо желтоватыя съ узкими темно- 
бурыми наствольными полосами; бока темно-бурые съ бл$д- 
ными ободками перьевъ и б$ловатыми пятнами на обоихъ опа- 
халахъ. Штаны бурые; оперен!е плюсны охристое. Нижн!я 

| кроюшйя хвоста желтоватыя безъ черточекъ и полосъ. Перья, 
одфваюпия снизу кистевой сгибъ, бЪлыя, остальныя малыя и 

средн!я нижь!я кроюцйя крыла бурыя съ бл$дными ободками 
и округлыми пятнами на внутреннихъ опахалахъ. Большя 
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270 (ТвммАТА хО@вОв. 

нижн!я кроюпя крыла того же цв$Зта, только гораздо блЪ$днЪе, 

сЪроватыя, и съ супротивными пятнами на обоихъ опахалахъ. 
АхШатез бурыя съ бЪловатыми вершинами. Клювъ рогового 
цвфта, темнзюций къ вершин$. Восковица и ноги желтыя. Раду- 
жина темно-бурая. 

_ Н%еколько боле молодая самка отличается боле темной 

окраской темени, отъ большаго развит!я бурыхъ центровъ и 
меньшато развитя рыжеватыхъ ободковъ перьевъ, и бол$е 
пестрой окраской зоба и груди отъ присутствя здЪсь темно- 
бурыхъ наствольныхъ полосъ, усиливающихся къ брюху. 
КромЪ того нижн!я кроющйя хвоста съ бурыми наствольными 
черточками. 

Изношенное перо отличается сверху боле однообразнымъ 
бурымъ тономъ, какъ оть потери с$раго налета, такъ и отъ 
обнашивав1я свфтлыхъ ободковъ перьевъ. Нижняя сторона 
бЪлЪетъ, оть потери желтоватаго тона. 

Самецъ взрослый. Въ общемъ сходенъ съ взрослой сам- 

кой, но сфрый налетъ всей верхней стороны выраженъ силь- 

нЪе и ободки перьевъ въ свою очередь здВсь сЪрЪе, отчего 
рыжий затылокъ выдЪляется рЪзче. Поясничная область и верх- 
ня кроюпйя хвоста въ свою очередь нфсколько свтлФе и 
сВрЪе верхней части спины, почти или совсЪфмъ безъ ‘обод- 

ковъ, но зато иногда съ сл$дами поперечной полосатости. 
Темная полоса, отдБляющая заднюю часть шеи отъ боковъ, 

темнзе и шире, нежели у самки. БлЪдныя пятна на внЪш- 

нихъ опахалахъ трехъ крайнихъ рулевыхъ выражены го- 
раздо слабЪе. 

Повидимому, у очень старыхъ самцовъ основан!е парти 
перьевъ голени (штановъ) св$тл$еть и даже бЪлЪетъ, однако 

съ постепеннымъ переходомъ въ темно-бурую окраску вер- 
шины этой парти. 

Молодая птица въ 1-мъ нарядЪ. Сверху, отъ затылка, 
темнаго, шоколадно-бураго цвЪта, съ ржавчатыми ободками 

всЪхъ перьевъ. Первостепенныя маховыя темнфе, нежели у 
взрослыхъ, съ поперечно-овальными ржавчатыми пятнами на 
внутреннихъ опахалахъ и грязно-рыжеватыми вершинными 
ободками. Второстепенныя маховыя съ сфроватыми вершин- 
ными ободками. Рулевыя темно-сФровато-бурыя съ’ бЪловатой 

вершиной и охристыми поперечными пятнами на внутреннихъ 
опахалахъ. Голова въ общемъ окрашена, какъ у взрослой птицы, 
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ами от съ рыжеватыми крями — = 
в ев груди. Однако перья кажутъ черн$е, нежели есть Въ 

ительности: перья зоба съ темнымт вершиннымтъ. кон- 
_ цомъ, продолжающимся полосой по стволу къ основанию пера, 
_ бЪловато. На груди и брюхЪ эта полоса расширяется 
г] и соотв тственно бЪловатые краевые участки основан! перьевъ 

_ суживаются. Если при этомъ зобъ и кажется однообразно тем- 
_ нымъ, то лишь отъ того, что перья, налегая другъ на друга, 
совершенно закрываютъ свфтлыя пятна основан!й. Нижн!я 
‘кроюпия крыла и ахШагез темно-бурыя, мелюя съ широкими а 

_  охристыми краями, средн1я сЪрЪе съ округлыми бЪловатыми . а 
_  супротивными пятнами на обоихь опахалахъь, самыя большя 
о Даже сЪро-бурыя съ такими же пятнами; ахШагез съ ржавча- 
Е тыми краями и охристыми вершинами. Плюсневыя и нижн!я 
Е кроющйя хвоста охристыя, посл дн!я съ буроватыми попереч- 

ными полосами, соединяющимися по стволу. 
Восковица и ноги бл$дно-свинпово-сфрыя или зеленовато- 

сЪрыя. Радужина блЪдно-бурая или буровато-желтая (ЗндвРю). 
Второй нарядъ очень трудно возстановить, но мн кажется, 

что молодая самка, изображенная на рисунк Собтр’а, именно 
во второмъ нарядЪ. Въ такомъ случаЪ, во 2-мъ наряд$ окраска 

‚ головы пр1обр$таетъ особенности взрослой птицы, но бЪ$лый 
цвЪть желтоватъ, рылий цвЪтъ темени бл$денъ, темные участки 

не чисты, однообразно буры. Мелеюя перья верхней стороны 
въ значительной м8рЪ утрачиваютъ свои ободки, отчего верхъ 
тЪла становится однообразнфе и даже темнфе. Рулевыя н?- 

сколько сЪр$е, нежели въ первомъ нарядЪ. На зобЪ появляются 
бЪловатыя пестрины отъ расширен!я бБловатыхъ основан! й пе- 

рьевъ за счёть вершинъ, но остальная нижняя сторона, кромЪ 
нижнихъ кроющихъ хвоста, все еще однообразно темно-бурая, 

даже боле глубокаго бураго цвЪта. 
Восковица и ноги зеленфе, нежели у птицъ въ первомъ 

нарядЪ, т. е. желтВють. По словамъ Номв (Эёг. ЕеафВ. У, р. 60, 
примЗч.), Е. 7иддиг достигаетъ взрослаго наряда не ранЪе какъ 

на четвертомъ году. 
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212 _ СвммАатА эоавов. 

Географическое распространеше. Первый экземиляръ (.. /иддиг, 

установивпий фактъ распространен!я этого вида въ предЗлахъ 

Росе!и, былъ добыть В. Руссовымъ подъ Чиназомъ 96. ТУ. У. 
1878 (© 6. м. во 9-мъ нарядЪ или въ обношенномъ 1-мъ). По 
имфющимся теперь у Н. А. ЗАРУДнАГО даннымъ (Орнит. В%етн. 

1911, стр. 8), @. /иддиг гнЪздится въ горахъ Ахунъ-тау (южная 
Фергана), около Гульчи (восточная Фергана) и по среднему 
течен!ю р. Ангренъ. Быть можетъ гнфздится кое-гдЪ и по хребту 
Кара-тау, гдЪ 29. УП. 1909 добыта молодая птица въ Хантаг- 
скомъ ущельФ. Ни въ БухарЪ, ни въ Афганскомъ Туркестан 
этотъ соколъ до сихъ поръ не добытъ и не замченъ, а между 
тЪмъ несомнфнно распространенъ здЪсь, на что косвенно ука- 
зываетъ его нахождене въ КашмирВ и Афганистан (Совмех, 

Пу, 1882, р. 448—444). Въ Инди онъ идетъ отъ предгорий 
Гималаевъ до южнаго Мадраса и отъ Синда до Качара. Номв 
добылъ экземпляръ въ МанипурЪ, но въ АссамВ и БирманЪ 

этотъ соколъ не наблюдался. Въ БелуджистанЪ добытъ около 

Келата и Кветты, но не западнЪе. Р$докъ на юг$ Индии, на 

ЦейлонЪ совоЪмъ не встр$чается. Въ лЪеной области, напр., 
Малабарскаго берега и юго-западной Бенгали, р$докъ; напро- 

тивъ, въ равнинЪ по верхнему Гангу очень обыкновененъ, и 
далеко не р$докъ въ н$которыхъ частяхъ Пенджаба и, Радж- 

путаны (Вгамкгово, Ваз Вгё. па, 11, р. 419). 

Экологическия замфтки. (". иддиг вовсе не избЪгаетъ воздлан- 

ныхъ областей и гн$здится не только на деревьяхъ (очень ча- 
сто на священной смоковницЪ), но изр$дка также на скалахъ, 

и даже въ постройкахъ. Мног1ля пары не устраиваютъ соб- 

ственнаго гнЪфзда, а завладЪваютъ старымъ гнфздомъ коршуна, 

орла или грифа, даже не подновляя его. Въ Инди гнФздовой 

пер!одъ приходится на январь, февраль и мартъ. Обыкновенно 
кладка состоитъ изъ 4 яицъ красноватаго или буроватаго цв?Зта, 

съ мелкими и крупными растушеванными пестринами того же 

цвЪта, только темнЪе и ярче. Величина яицъ 2,01 Х 1,57 (ВгАх- 

ОВ). 

Этихъ строкъ достаточно, чтобы имЪть какое-нибудь ука- 
зав1е для руководительства въ наблюден1яхъ надъ Ё. /и9ди" въ 
Туркестанскомъ кра. 



Подродъ Ниввоглтоо. 278 

Подродл, Е1его#а]со. 

Диагнозъ. Ка]сопшае збабатА шаспа. Рез уаПЧа, @1юо тед1о 

Члала фагзиз Бгеу1оге, 4150 ехбегпо эте ппое пбегподае зе 
посме зифаедиаа аз. Татзиз аЦта рагёеш те !ат уе] аздае а4 
ЧФ о1оз ритозиз. АЛа 6 ш Сеппойа. Аебафе аедае ас Ёайсо паба 
фиат, 1. е. уезЫз зеспиа 4еезё, уез@ ]лауенШ уезМз ааа, та 

сопшиао зассед1. Весёсез ше Фае еб ]афега]ез со]оге поп а е- 
тип. 

Характеристика. Соколы крупныхъ размЗровъ, въ среднемъ 
бол$е крупные, нежели соколы подродовъ Расо и Сеппола, но 
сходящеся по величин съ крупнЪйшими представителями того 
и другого подрода. Лапа сильная, съ среднимъ пальцемъ короче 
плюсны, съ внфшнимъ, безъ когтя, болЪе или менфе равнымъ 

внутреннему, безъ когтя. Плюсна оперена больше чмъ до поло- 
вины (спереди обыкновенно на */,, съ внутренней стороны еще 

больше), иногда даже до пальцевъ. Крыло какъ у Сейма. Воз- 
растныя измнен!я какъ у Ра[со, т. е. истинный второй варядъ 

выпадаетъ и за гнзздовымъ непосредственно надЪвается взрос- 
лый. Средн1я рулевыя окрашены одинаково съ боковыми. 

Рис. 11. Лапа НегоГаео затаиз. 

ПАаАллАСЪ, а за нимъ и друше руссвше натуралисты, прини- 

малъ очень больпия возрастныя измЪнен1я кречетовъ, но западно- 

европейскими зоологами и соколиными охотниками съ несомнЪн- 

ностью было доказано, что 2-ой нарядъ кречетовъ есть уже 

взрослый, рфзко разняпйся отъ перваго. Оъь дальнфйшими 

линьками изм5нен!я взрослато наряда происходятъ, но въ очень 

ограниченныхъ размфрахъ и сизые кречеты типа Я. 0/7/а[с0, или 

Фауна Росели. Птицы. ТУ. 18 



ввросломтъ оперениш, у И на верхней оторов® и з 
рисунокъ поперечный. Съ послфдующими линьками дымчато- 
черныя пестрины верхней стороны сокращаются и нфкоторыя 

особи, съ малымъ развитемъ пестринъ со 2-го наряда, стано- 
вятся чрезвычайно бфлы, на нфкоторыхъ партяхъ до полнаго 
исчезновен1я пестринъ. Во всякомъ случа возрастныя измЗне- 
н1я кречетовъ неизмЪримо болЪе слабы, нежели личныя изм?- 
нен!я и въ этомъ лежитъ объяснен!е множества ошибокъ въ 
опред$лен1т описываемыхъ птицъ, хотя Н. Эснькавт, указалъ на 
преобладан1е личныхъ измЪнев1Й надъ возрастными еще въ 

1862 г. Однако, несмотря на большое количество личныхъ укло- 
нен!й въ каждой формЪ кречетовъ, эти формы могутъ быть раз- 
личены во всякомъ возраст и характеризуются опред$леннымъ 
ходомъ возрастныхъ. измВнен!й. Съ другой стороны, между ними 
нфтъ переходовъ, и потому отсутстве пластическихъ различ!й 
едва-ли можеть пом$шать считать эти формы за виды. Повиди- 
мому, въ подродБ Наегоасо могутъ быть признаны сл$дуюние 

виды: Н. сапесатз, Н. 19 апаиз, Н. дутрасо и Н. 1абтадогиз. Из 
нихъ въ пред$лахъ фауны Роса имЪются три первые. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДБЛЕНТЯ ВИДОВЪ ПОДРОДА НТЕВОКГКАГ.СО. 

А. Основной пвЪтъ бЪлый. Хвостъ или съ мало развитой поперечной поло- 

сатостью или ясно поперечно-полосатый, но въ посл$днемъ случа 

темныя поперечныя полосы на внутреннихъ опахалахъ большин- 
ства или по крайней мБр$ н$которыхъ рулевыхъ распылены въ 

точки или исчезаютъ совс$мъ. Первостепенныя маховыя только съ 

3—4 зачаточными, къ краю распыленными или совсфмъ исчезаю- 

щими поперечными полосами въ предвершинной области. Бока и 

штаны никогда не несутъ даже слБдовъ поперечной полосатости, 

но могутъ быть продольно исчерчены. Клювъ желто-воскового цвЪта, 

лишь чуть темн$етъ къ вершин. 

а. Голова сверху съ черноватыми наствольными черточками, 

спина, плечи и крылья или съ дымчато-черными полулунными 

предвершинными пятнами, и иногда сть сл$дами такихъ же 

поперечныхъ полосъ на закрытых частях пера, или съ дым- 

чато-черными поперечными полосами и полулунными пред- 



т ет пы а ен на с ольш 

е неправильной поперечной полосатости отъ присутстя | 

ствольными буроватыми пестринами. .. . .Н. сап@сапз му. 

в. банной цвЪтъ сверху отъ темно-сизаго до ан съ болЪе тем- 

ными поперечными полосами. Первостепевныя маховыя и рулевыя 
поперечно-полосаты. Нижняя сторона бЪловатая съ болЪе или менЪе 

развитыми продольными пестринами на груди и брюхЪ и рЪзко 
й _ выраженной поперечной полосатостью на бокахт, и штанах. Клювъ 

Е: темно-рогового цвта. 

у 

\ 
г Голова окралтена такъ же, какъ спина, но если основной фонъ 

авы верхней стороны с’Зроватый, то голова съ рЪзко выступаю- 

| : щими широкими темными продольными пестринами отъ тем- 
я ныхъ центровъ перьевъ, окаймленныхъ блфдными краями. 

р Надхвостье свЪтлЪе спины, съ замЪтной, но не рЪзкой, сту- 
Е: шеванной поперечной полосатостью. Поперечная полосатость 

хвоста грубая. Усы хорошо зам$тны. Основной фонъ нижней 

стороны бЪловатый или желтоватый, съ грубыми пестринами, 

среди которыхъ на з0бЪ и груди преобладаютъ каплевидныя 
Ее У РЗ о ве о ск оо АУ АО ай. 

а. Голова свфтлая, зам$тно отдБляющаяся отъ спины, съ узкими 

темными наствольными пестринами. Надхвостье свЪтлЪе 

спины, съ р$зко выраженной поперечной полосатостью. ПЦопе- 
речная полосатость хвоста болЪе тонкая. Усы слабо выражены. 

Пестрины нижней стороны болЪе тонк1я. Иногда верхняя сто- 
рона утрачиваеть дымчатый или сизый тонъ, сильно бурЪя 

(обношен. перо), но вс особенности рисунка сохраняются . 

р ... .Н. Чапдиз а9. 

С. Основной фон сверху темно-бурый съ слабо замтными болЪе блд- 

ными ободками перьевъ. 

е. Голова темная, одного цвфта со спиной, или слегка свБтле 

отъ бл$дныхъ краевъ перьевъ. На спинЪ, плечахъ и крыльях 

свЪтлыхъ пятенъ или нЪтъ, или они малы и рЪ$дки. Темныя 

поперечныя полосы хвоста сравнительно широкя, малочис- 

ленныя. Усы хорошо выражены. Пестрины нижней стороны 

О ея а я М ОЕ 

РГ. Голова свфтлая съ узкими бурыми наствольными пестринами. У у 
На спинЪ, плечахъ и крыльяхъ болЪе или менЪе развитыя 

супротивныя св$тлыя пятна. Темныя поперечныя полосы хво- 

ты 

и второстепенныхь маховыхь елфды болфе г или 

Е, на буромъ фон$ поперечныхъ или поперечно-овальныхъ б%ло- | 
_ вВатыхъ пятенъ. Нижняя сторона съ узкими ЕН на- `. 
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Те ебли Ввтввом, Огой о. Т, р. 810, р1. ХХХ, Во. 9 (1160). Я 
/ Ейсо 1Чапдиз Ввбмхтсн, Огп. Вот., р. 2 (рае) (1764); Еафме1ая, Рапоа 

Отоен!., р. 58 (1180); ВыаВрею). Апк, 1885, р. 187. 
Сепуаиё Мате 4ез Рауз ди Кота Вовтом © Е Р1. Ешиат. Т, р1. 446 — 

(1710). 
2? ИЛище ет-Еасопт Т.дтнам, Сел. ВЗуп. Зарр!. Т, р. 983 (1187). 
? Касо Я ап4из Г.дтнАм, деп. Вуп. Барр|. Т, р. 283 (1187). 
Касо Чапт4из, уат. @физ Сметлм (ех Ввбммтон), 8узё. Мад. Г, р|. 271 (1188). 
Ксо сал@сатз Сметлх, 3у56. Маф. Г, р. 215 (1188); Бсньвсиь, АЪЪапа!. СеЪ. 

Ка]ео 

Касо 

7.00]. ефс., р. 14 (1841); Эснтевег, Веуце ст чае, 1-ге ратё., р. ТГ (1844); 

ВомАРАвТЕ, Веуце 700]. 1850, р. 484; ВомАрАвтЕ, Сопзресф. Ау!аш, 
Л, р. 93 (1850); Этвлсктахь, Огп. Зуп., р. 17 (1855); Т. Н. ВгАвтов, 
Маятапиа, 185%, р. 241 (рахЫт); ВетунАвот, П515, 1861, р. 4; Пл1з, 1862, _ 
рр. 44, 51, 52; Бонтавег, Мазбиш Р.-В. Еасопез, р. 1 (1869); Резивиы, 
а г: -Ъоф. Сезей. \№еп, ХПТ, р. 591 (1868); Мв\утом, Ооеса 
УУоПеуапа, р. 85 (1864); Свлу, Е а В., Т,р. 18 (1869); Мвууток-. 
Улввег, Вт. Ваз, Г, р. 86 (1811); В НапаЪ. Вы. В., р. 85 

(1872); Стостр, В1газ оЁ Стб. Вгй., рагф. ХХИ (1812); бндАвре, Ргосеед. 

г 

700]. Вос. 1818, р. 411, р1. ХХХ[Х; Бонгаввь, Веуче Асерит., р. 34 

(1873); Оввззек, В. оё Елг., у01. УТ, р. 21 (1816); Овиззкв, Мапаа| Ра- 
[аеатсЫс В1таз, р. 540 (1908); Овеззвв; Ехоз о Ве В. оЁ Елг., Р. Ш & 

ТУ, р. 16 (1906). 
Чит сиз ГлтнАм, Тп4. Оги. Т, р. 88 (рати) (1790); Ввенм, НапаЪ. 
Мабаге. Убо. Пепзс., р. 55 (раги) (1881); З\Атмвом & ВлснАвр- 

зом, Е. Вог.-Атшег., р. 97 (1881); Аоровом, В1'45 оЁ Ашешмса, №1., 
р!. 866 (1886); Соотл, Ваз оЁ Епг., Г, р|. 19 (18387); Аоровом, В. о 

А., 85 Т, р. 81, р1. ХХ (1889); Ногвбтл, Еаап. Стоет., р. 18 (1854); 

Колвквбтллме, Маатаюта, 1855, р. 490 (ратЫт). 

оуТево Мтззох, ОгпИЪ. вцес. Г, р. 88 (рат) (1817); ВомАРАВтЕ, 

Сотар. Тлзф. В. Еог. & М. Ашех., р. 4 (1838); Маммтоне, Теггезфг. Матата. 

а. В1газ М.-Е. Стееп]., р. 188 (рагип) (1910). 

Нео сап@сатз Сиу1ег, Вёеоте Апиа. Т, р. 3812 (181%); ВомАрАвте, Вет. 

Каво 

еф Мас. оо]. 1854, р. 586; Саззтх, Ргосееа. РЫЙа4. Асаа., 1855, р. 218; 

Фесатлно & Свввь, Ого. еагот. Т, р. 13 (1867); ЗнАкрРЕ, Саба, Вгав Вги. 

Миз., Гр. 411 (1814); Човмех, в 1889, рр. 591—594; Совмех, Глвё 

П!аго. В: аз оё Ргеу, р. 112 (1884); Бснльо\у, Топги. Ё. Оги., 1895, 5. 418. 

(тоетапасиз Ввенм, НапаЪ. Майите. Убо. БеаёзеЬ|., р. 52 (1881); 

Намсоск, Апп. №6. Н18ё., П, р. 248 (1889): НАмсоск, Апп. & Мас. 

Маф. Н13%., зег. 2, ХИТ, р. 110 (1854); КзАеввблалма, Маяатапа, 1855, 

р. 490 (рат). 
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Негогасо дутуайсо Каир, Сопфг. Ого. 1850, р. 56. 
_Те дтоетапаалз Зснгвскт, & Уввзтев, Тгафе Еалс., р. 5 (1) (1853). 
Касо атаки сап@сатз Нот,вблл, Дейзсв. (тез. Мафаг\у155. ПТ, р. 496 (1854). 

Стеещата ЕКайсот ЗАагутх & Вворвток, Ка]сопгу, р1. ХИ, ХТ (1855). 
Касо атейсиз 7. Н. ВгАазгоз (ех Ногвётл,), Мааталлиа, 1851, р. 241 (рат т); 

О. Етмзсн, Ихуеце 4. Хог4ро]ах{артф, Ва. 11, 5. 181 (1814). 

Райсо зЯатаиз Ввохмтсн, Товхвв, Сота. 0 фВе Мабаг. Н13. оё А]ЛазКа, 

р. 159 (1886); Митзом, Верогф. ир. Мабаг. Н1з6. Со|. ш А]азКа, р. 145 

(1881); СВ. Вемргвв, Тле Н15юмез оЁ Мог Ашешсап В!г4$з, р. 281 
(1892). 

Касо зЯапаиз её гизНсомз (рат_т?) А. Т. НаАвввор, Тье Виз оЁ бтеешала, 
рр. 23, 51 (1891). 

ЕКасо дутрасо 19ат4из (Ввомх.) Маашапп, Убое! МШееягорав, рф. У, р. 88 
(рат) (аппо?). 

Есо Наеторасо зЯапаиз (Ввомм.) Кгитхзонмтот, Пег Когтепкте1з Касо 

Н1его#а со, р. 6 (рагы а) (1901). 

Еаео тиз@йсоиз сап@сатз Ст. Навтввт, О1е Убее| 4. ра]&ахКазсв. Еаава, 

| Н. УГ (Ва. П, 5), р. 1064 (рагЫша) (1913). 

Фаунистическая литература, касающаяся Росеш, 

Касо дутГасо, уах. сатёзсТиийса аа Ратл.А8, ФообтарЬа В,-А. р. 896 (1811). 
Еа со сапасатз ЕуввзмАмк, Ви. 4е Мозсоч, 1848, № 1, р. 910; МААкъь 

(Млдск), Путеш. на Амуръ, стр. 114 (1859); Карклинъ (КАветлм), 

Разборъ статьи РяБининАа, стр. 284 (1815); Заомрввз, №13, 1888, р. 850; 

Никольсклй (Мткотзкг), Тр. Спб. Общ. Естествоиснпыт., ХУТ, 1, стр. 847 

(1885) 1); Ртзкв, Оефегз. ег Бёаое В. и. Убое] 4ег Ко]а-На1ове, 

р. 209 (1886); Плвскк (Ргизкв), Крит. обз. млекопит. и птицъ Коль- 

скаго полуо-ва, стр. 819 (1887); Сушкинъ (Бозонктм), Птицы Уфим- 

ской губ., стр. 101 и др. (1897); Сушкинъ (Бозснктх), Птицы средней 

Киргиз. степи, стр. 899 (1908); Р. Бозснклм, Кайсо, 1918, р. 18. 
Еасо С’утГойсо Т.. ат. сап@сатз См. Бснвехок, Убое] Атиаг-Гап4ез, р. 228 

(1860). 
Еасо Сутрсо Т.. САБАНЪЕВЪ (ЗАВАМЕзЕ\), Ва|. Ае Мозсоц, 1811, стр. 282 

(ратфио); СлБанъивъ (Завлмеле\у), Позвон. средн. Урала, стр. 94 

(раз). 

2 Касо зр.? Нвосвтлм, Логи. #. Огп. 1815, р. 118. 
Еегорасо итетя8 Вь\. & Мвмив. Мензвиръ (Мвмивтев), Орнитол. геогр. Г, 

стр. 282 (рат) (1882); Мехивтев, Пуз, 1884, р. 258 (рат); Зк\Евт- 

20%, Мопу. Мет. 4ез Мафаг. 4ае Мозсоп, Т. ХУ, 8, р. 11 ефс. (ратфиа) 
(1885); Бемквтто\ еб Мемивтев, Ого. Ча Тагкезат, П, р. 214 

(рат, ехс]. зупопу.) (1891). 
Есо з9атаиз Этехмескв, АзК, 1885, р. 181; Этеххесвв, Везиз оЁ ОгпИо]. 

Ехр]ог. ш Сошшала. [3]. а. КатёзсБафКа, рр. 204, 819 (ехс1. зупопу.) 

1) А. М. Никольская безъ всякихъ комментарлевъ сообщаетъ, что мерт- 

вый молодой экземиляръ кречета ($. пот. Н. сал Ч 1сал$) былъ найдень 

г. Нитценом1ь въ сентябрЪ мБсяцЪ въ ВайдЪ-губЪ. По всей вЪроятности 

это св5 дБ ше относится къ Н. 97/160. 



г СУ, уг, 3..1 (1885. т 
тори НИ Ввте5. т. О, Зап. Урал 

_  отествозн., т. ХХ, в. 1, стр. 886 (1898). | +1 
Нетодео сатёйесатз Сумет.. м (Мемтвтев), Птицы т. уе з 

т. И, стр. 11 (1894); Тоганзенъ (ТондмзЕх), Матер. для орнитоф. стопой — 
ты края, стр. 91, 188 (1897); ?В. А. Клемениъ (Ктемеми), Прир. | 
и Охота, 1899, авг., стр. 14; Мензвиьъ (Мемивтьв), въ труд Слюнина, | 
О т. Т, стр. 348 (1900); Билькввичъ (Впасвуттвсн), 

Матер. къ изслЪд. млекоп. и птицъ Нов. Земли, стр. 99 (1904); РБ 
цовъ (Ви2т2о\), Мат. къ позн. ф. и фл. Росс. Ими., отд. зоол., УТ, 
стр. 118 (1904); Бтанки (ВтАмснт), Ежегодн. З00л. ве ХУ, стр. 58, 
74 (1909); Бдь. Лоудонъ (Влк. Госрок), Ежег. Зоол. Муз., ХТУ, стр. 
206, 221 (1901); БостАнжогло (ВозтАмзносвто). Орнит. ф. р 
степ., стр. 156 (1911). 

2? Шеторасо зр.? Сомовъ (Бомоху), Орнитол. ф. Харьков. губ., стр. 881 (1897). 
2? НаегоГаесо 1Яап4из (Смкь.) Списокъ коллекши музея Троицкосавско- 

Кяхтин. отд. Русск. Геогр. Общ. Г. Отд. орнитолог. слр. 47 (1906). 
2? Нетгогасо дутТайсо зибзрес.? Ковхте, АуНаяпа БрИегоеоз1, р. 140 (1911). 

1сопез. Вогком её 4’Асвехтох, Р]. епато. Т, р|. 446; У квхев, АЧаз, Варасез, 

р!. 6; Аорувом, Взт4з о# Аштегнса, #01. р1. 866, 89 Т, р1. ХЛХ; Скобтю, 
Выаз оЁ Еаторе, Т, р. 19; остро, Влгаз оЁ Стеаё ВгЦалш, уо]. Т, р|. 

ХИ, ХУ, ХУ; МАомАмм, Убое] ОепёзсЫ., Та#. 21, #5. 1, 2; Таё. 890, 

Во. 1; Боньвсвь & Уввзтев, Тгалф6 4е ЕРалсоп., р]. 5 (Т); Затлутм & 
Вкорвтск, Еа]сооту 11 Ве Вги. Тез, р15. ХП, ХПТ; Моге, Йоо]оелса] 

ЭКефсВез, Нгз6. зег., р1. ХХХГУ; Овеззев, В1г4з оЁ Елгоре, уо]. УТ, 
р1. 868, 869; Етллот, Влтаз оЁ Мог Ашешса, П, р|. 30; Зв\ууввтто\у & 
Мектвтев, ОгрИ В. 4 ТагкКезёап, р]. У, В5. 4ехёга; МаомдАмм, Убре] 
М! еепгораяз, р. У, Таф. 12, Во. 1, 8; Тльково, Со]ог. Е. В. Вг!. 181., 
Т, р. 18; ТвогЬаго, ВгНазЬ Вигаз, Уо]. П,-р!. 36 (Сбтееп. Ра]соп). 

0уа. Пвеззвв, Е сс оЁ $Ве Вшаз оЁ Епгоре, р/. 51, Вх. 4. 

Мъстныя и изородческ!я назвашя: кречеть, бълый кречеть, бълый соколъ; по 

ПаАллдсу, къ бЪлому кречету прилагаается также назв. четвертной кре- 

чет». — Башк., татар. — мунк@рь (по ПаллАСУ Я ионкаръ, Ф — итал, что 

ошибочно, т, к. полые — назв. балобана), акз-шункаръ (бЪлый кречетъ). 

Калмыц. — салмай (по Палласу). Якут. — урум-киркь (бЪлый соколъ, по 
ПАалласу). Зырян. — пелькь-варышь (по САБАНъЕвУ). Ламут. — ормилдознь 

(по Паллдсу). Камчад. — 1ы22- шышы (бЪлый соколъ, по ПаллАсУ). 

1) Н. Овеззев, держкалшйся того же взгляда на Н. сап@сатз, чЯапаиз и 
дутаео, который разд$ляю и я, страннымъ образомъ относитъ св д$ейя 
Этегуксвв’а о гнЪздованйи Я. 4ат4из на Командорскихъ о-вахъ къ настоя- 
шему Н. 194 ап4из Вьомх., тогда какъ подъ этимъ именемъ Этелмесвв не- 
сомннно разумЪетъь Н. сап@сатз (Овеззев, Есоз оЁ фе Вт4$ оЁ Епгоре, 
р. 485). 
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"ным, _З1Ъег. от1еп$, а4 

24. У. 901, 

ех. т 15. ту. 

Темная раса (огтла, забита от, ЧатК гасе, Сост»). 

МопеоЙае Иши. 
_Ббато! Озётгос, КалаёзевафКа 
036. Н. Кала6зсрафка. 
086. Я. Апаауг, Зфема М.-0. 
раг. МахКоуо а4 В. Апайуг, 
Вфема М№.-0. — 

Лиза ВеБтсо.. 
Таза|а Верх. 

Таза]а Вебттх. 

Соо4ааЪ, СтоеШалда. 
Егеде1скзоааЪ, Стгоепат аа. 

ВазсЬ Ета. 
бт. БсБайттзк, саЪ. Регт. 

оаЪ. Агсвапое1$К. 

УаКатш ргофок, Зфема М.-0? 

ТлсВ%феп{е]<, СугоеалЧ1а. 
Соо4пааЪ, Стоешап йа. 
ЗиККегоррею, бтоешал@1а. 
Егедег к зВааЪ, Стоеала а. - 
Отоещат@ йа. 
Стоешал ла. 

РЕ 

ВИЙ 

ЗикКегфоррею, бтоеШап@ а. 

м и 

со!. Мемивтее, 
МУ олмезземекх. = 

_ сой. Мемивиев. = 

ОИ Мемивтев. 

со]. Мемивтев. 

Ог. СЧьтехЕУуЕскг. 

Свевмитикт. 

со. Мемивтгвв. 

со]. Мехивтев. 

со. Мемивтвв. 

со]. Мехивтев. 

со. Мемивтев. 

(СохрАттТ. 

8. со|. 

со|. Мемивтев. 

со]. Мехивтгек. 

со. Мемивтев. 

со. Мемивтвк. 

со. Мемивтек. 

5. соП. 

8. с0П. 

5; СОН. 

Дтагнозъ. Аи, раз шшизуе обзсиго уатИаз. Бирга 40г80, 
зсарчатИоиз, фесы1сПаз а]агиш аа6 шасиз таот1$ Бгаппе!з в0Ъ- 
1опо Ната из (а\1з ]ауеп13), адф ФазеНз фгапзуегв15 еб таст- 
13 за ара]а 8 Ёи1050-112т18 ]аф1з, уе] Из4еш пао18 гезфоз её 
зрата1з (а\1з ааа). Вешио из ргйпагИз ратПоаз гесбуоПоизаие 

]Лабега] из {1 росоп1о пфегпо Газез 4гапзует13 #8615 алф Нипово- 

010113 ра]уегав, 1 равсба 41з)апсЫз, уе] еуапезсеп из. Ба фав 

а]биз, аа таси М #3015 1опоНа@та ав апоазз, 11 тасв Че 

ревпатит розНз, зратвна побив, эф [еге питасп]абаз, Ида ая 
Буроспопатизате ваПо то4о 6тапзуегзйт Газо1аз. Возёго сегео- 

Нах Чо, уетзиз ар1сет р1а8 айизуе азсезсепй, ава ив ра, 



280 НтевоЕдт.Со саАМрСАМВ. 

Описаше. Для Н. сапсатз можеть быть сочтено характер- 
нымъ сочетан1е сл5дующихъ признаковъ: 1) основной бЪлый 
фонъ во всякомъ возраст®, съ продольными бурыми централь- 
ными пятнами на верхней сторонЪ (исключая головы и хвоста) 
въ молодости, съ дымчато-черными поперечными полосами или ь 
полулунными предвершинными пятнами тамъ же во взросломъ | 

наряд; 2) отсутстые во всякомъ возраст® на бокахъ и штанахъ 
поперечныхъ полосъ; 3) недоразвит!е поперечной полосатости на 
внутреннихъ опахалахъ первостепенныхъ маховыхъ и хотя бы 
нЪсколькихъ рулевыхьъ; 4) желто-восковой цвЪтъ клюва и бл$д- 

ные когти. Вс эти признаки, за исключен1емъ (2), были указаны 
соколиными охотниками, которые хорошо знали гренландскаго 
кречета въ качествЪ ловчей птицы, но зоологи не сум$ли вос- 
пользоваться ими и уже первыя описан!я этого вида были весьма 
несовершенны, хотя дагнозъ въ Бузфета Мабага, ед. ХП (1188) 
представляеть исключен!е. Однако и этотъ дагнозъ не помогъ 

зоологамъ составить правильное представлен!е о птицЪ, глав- 

нымъ образомъ потому, что въ коллекщяхъ въ начал Х1Х вЪка 

уже собрался большой матерлалъ по личнымъ изм$нен1ямъ грен- 
ландскаго кречета, которыя отчасти были неправильно истолко- 
ваны въ качествЪ его возрастныхъ измЪнений, а отчасти повели 

къ оближенио и даже см$шен1ю Н. сап@сатз и Н. з9апаиз. Съ 
80-хъ годовъ ХХ в$ка, благодаря Ввенм’у, Нлхооск”У, Бенге- 
дегю и БсгАтвв’у, вопросъ о Н. сап@еатз началъ постепенно 
разъясняться, хотя показан1е Ногвбы/я и др. о гн$здовани въ 
Гренланд1и см$шанныхъ паръ, изъ свфтлой и темной особи, 

снова направило его на ложную дорогу. И теперь н$которые 
повторяютъ ошибки своихъ предшественниковъ и соединяютъ 
Н. сап4@дйсатз съ Н.4Яапаиз (напр., Ктллхвснмгот) и даже съ Н. (абта- 

4отиз (НАхтезтн, НАвтЕвт) или основываясь на только что при- 

веденномъ неясномъ показан!и Ногвбы/я, или исходя изъ пред- 

взятаго положен1я, что два или боле подвидовъ одного и того же 

вида не могутъ встрЪчаться въ одной и той же географической 

области, тогда какъ НЫ. сап@катз и Н. 19ап4из, которые по ихъ 

мн®н!юо могутъ быть только подвидами одного вида, встр$чаются. 

ТВ мъ не мен$е, если мы послЪдуемъ за соколиными охотниками, 

изучавшими живую птицу, вопросъ о Н.’сап@юеат$ окажется раз- 

рЪшаютцимся сравнительно просто. Что касается комбинащи 

перечисленныхъ признаковъ, то нЪфкоторые указвываютъ, что 

клювЪ иногда бываетъ не желто-восковой, а сЗроватый или очень 
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собенно замБчательно у нихъ появлеше поперечнаго рисунка, 
т.е. свЗтлыхъ поперечныхъ нолост, хотя и неправильныхтъ, не 
только на большихъ плечевыхъ, большихъ кроющихъ крыла и 

Е. второстепенныхЪъ маховыхъ, но и на среднихъ плечевыхъ съ 

_ иЪкоторыми перьями спины, что приближаетъь такя особи къ 
И +1ап4из. Однако, на бокахъ поперечной полосатости у нихъ 

нЪть, и рисунокъ боковъ, какъ и всего низа, продольный, 
иногда съ неправильными св$тлыми пятнами на темномъ фонЪ 
на перьяхъ голени, а среди рулевыхъ по крайней мБрЪ 2—8 съ 

_бЪловатыми полями на внутреннихъ опахалахъ. Если къ этому 
прибавить цвЪтъ клюва, то едва ли останется сомнн!е, что эти 

особи относятся къ Н. сатйсатз; при томъ, какъ показываетъ ха- 
рактеръ рисунка, въ 1-мъ нарядЪ, но что касается ихъ темнаго 

цвЪта, это можетъ быть объяснено двояко: 1) или это молодыя 

темной расы, при томъ индивидуально болфе темныя, нежели 
нормально, 2) или результатъ скрещиван1я Я. сам сат$ съ Н.1ат- 

4из, м. б. даже не въ первомъ покол$н!. Не о такихъ ли смЪ- 
шанныхъ парахъ хотя отчасти говоритъ Ногвёит, хотя, какъ 
мн кажется, въ большинствЪ случаевъ пары изъ свЪтлыхЪ и 

темныхъ птицъ могутъ быть образованы старыми птицами и, 

птицами по 2-му году, еще не над$вшими взрослаго наряда, 

но уже способными размножаться. — Сботтр отличилъ дв$ расы 
Н. сап@ксат$, свЪтлую и темную, которыя надо принять за типы 

личныхъ измнен!й, легко различимые, особенно по рисунку 

хвоста, уже въ первомъ нарядЪ. Второй нарядъ у нихъ, какъ 

и у веБхъ кречетовъ, уже взрослый и съ дальнфйшими линь- 

ками его измЪнен!я маловажны: лишь нзкоторое сокралцене 

дымчато-черноватыхъ пестринъ. Такой порядокъ линьки мо- 
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Я: сотайита гораздо боле сложный ходъ возрастных т 
нешй и разм$стилъ особей темной и свфтлой расы, съ ихъ 
индивидуальными изм$нен!1ями, въ качествЪ послЪдовательныхъ. 

возрастныхъ изм нен!й однотипнаго Н. сам сатз. Я считаю, что. г. 

(СТоото былъ правъ, различая темную и свЪтлую расу гренланд- НИ 

скаго кречета, и даю описан1е ихъ раздльно, тогда какъ въ ^. 

длагнозЪ и характеристикЪ указаны лишь видовые признаки 
Н. сап@сапз, не зависящие отъ тфхъ или другихъ типовъ лич- 
ныхъь измнений. 

Я, наконецъ, долженъ сказать, что слЗдуя. Паллдсу, Эвер- 

смАнНвУ, СъвЕРЦОВУ и БнавР’у, я въ свою очередь долго призна- 
валъ постепенныя возрастныя изм$нен1я кречетовъ, чему кос- 
венно находилъ подтвержден!е еще и въ возрастных измне- . 

н1яхъ несомнфнно близкихъ къ кречетамъ балобановъ. Такимъ 
образомъ я ошибочно описалъ немноге извфтные мн при опи- 
сани соколовъ въ Ото о]оо1е 4я Тагкезал экземпляры Я. сап- 
@сатз изъ Еврон. Россйи и Сибири въ качеств очень старыхъ 
Н. иг@еп$5, показавъ этимъ лише! разъ, какъ легко строить 
ряды возрастныхъ изм$нен!й по коллекщонному матерлалу. 

Посл того, на сотняхъ экземпляровъ кречетовъ, изучаемых 
въ течен1е тридцати лЪтъ, я убЪдился, что кречеты (Еего{асо) 

линяютъ какъ соколы (Ёа[с0), т. е. изъ перваго молодого наряда 
прямо во взрослый (второй), и что бфлыя особи кречетовъ, до- 
бытыя въ разныхъ частяхъ Росе!и, принадлежать къ Н. сап- 
сапз или [е дгоешат4а; соколиныхъ охотниковъ. 

А) Н!его!а]со сап@д1сапз Г. АЦамог, свитлая раса. 

Самка взрослая. Онфжно-бфлый. У здечка съ черными воло- 
‚ совидными стволами перьевъ. На голов черныя черточки отъ 

стволовъ перьевъ, на затылкЪ оканчиваюпияся узкими лан- 

цетовидными пятнышками дымчато-чернаго цвЗта, какъ и всЪ 

остальныя пестрины. Позади глаза къ затылку идетъ полоса изъ 

такихъ же пестринокъ, а окружая сзади кроюшйя уха вдоль 

бока шеи идетъ другая полоса изъ постепенно расширяющихся 

инизу пятнышекъ, которыя у плечъ становятся ромбическими. 

Верхняя часть спины, плечи и крылья съ сердцевидными пред- 

вершинными пятнами и болЪе крупныя съ слфдами попереч- 
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ныхъ пятенъ на закрытыхъ частяхъ пера. Надхвостье окра- 

шено сходно съ верхней частью спины; но пестрины гуше; 
‘на длинныхъ верхнихъ кроющихъ хвоста нестрины болфе вы- 
тянуты поперекъ, а самыя длинныя только съ слЁдами пе- 
стринъ или наствольными предвершинными черточками. Перво- 

степенныя маховыя бЪлыя съ черно-бурыми вершинами и ство- 
‘лами; вершины окаймлены бЪлымъ ободкомъ и продолжаются 
по вн$шнему опахалу, сначала прерываясь 2—8 бЪлыми оваль- 

ными пятнами, а потомъ переходя въ рядъ постепенно бл%д- 
нфющихъ и исчезающихъ къ основано пера буроватыхъ пе- 
стринъ; на внутреннихъ изъ первостепенныхъ у ствола слВды 
бурой поперечной полосатости. Второстепенныя маховыя окра- 
шены сходно съ большими верхними кроющими крыла и боль- 

шими плечевыми. Рулевыя бЪлыя съ мраморной буроватой пе- 
стриной вдоль краевъ обоихъ опахалъ на средней парЪ, вдоль 
края наружнаго опахала на боковыхъ; стволы буроватые, съ 

чередующимися боле темными и свЪтлыми участками, связан- 
ными съ недоразвитой поперечной полосатостью хвоста. Низъь 

весь бЪлый, съ бурыми стволами подмышечныхъ и еще менЪе 
выраженными бурыми же стволами крупныхъ нижнихъ крою- 
щих крыла. СлЪды предвершинныхъ ланцетовидныхъ настволь- 
ныхъ черточекъь на штанахъ. Радужина темно-бурая. Клювъ 

желто-восковой. Восковица и ноги желтыя. Когти блЪдно-бурые. 
Самецъ отличается отъ самки, кром$ меньшей величины, 

большимъ развитемъ пестринь на спинЪ, плечахъ и крыльяхе. 
У стараго самца съ о, Беринга, добытаго 4/11. ХТ. 907, очень 

темные, черно-бурые когти. 

Самка молодая. Основной фонъ окраски бЪ$лый. Уздечка 

съ черными волосовидными стволами перьевъ. Голова съ бу- 
рыми наствольными черточками, переходящими на затылкЪ и 
задней части шеи въ болБе широк1я предвершинныя продоль- 
НЫЯ пестрины. Перья верхней части счины, плечъ и врыльевъ 

бурыя, на спинф съ широкими бЪлыми краями, изъ которыхъ 

внутрен! гораздо шире наружнаго, приблизительно въ полъ- 

опахала. Въ надхвостьЪ, съ верхними кроющими хвоста, перья 

ОЪлыя съ бурыми центрами въ вид$ суживающихея къ вер- 

шин клинообразныхъ полосъ. На большихъ плечевыхъ, верх- 
нихъ кроющихъ крыла и второстепенных маховых, отъ не- 

правильныхъ бБловатыхъ супротивныхъ пятенъ, слфды попе- 

речной полосатости. Хвослъ бЪлый, кой-гд$ съ буроватыми 
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стержнями перьевъи на крайнихъ рулевыхъ съ сл$дами исчез- 
нувшихъ бурыхъ поперечныхъ полосъ у отволовъ. Отъ глаза 
сбоку шеи широкая полоса изъ бурыхъ пестринъ. Перья по 
бокамъ горла съ бурыми стволами, зобъ, грудь, бока и брюхо 
съ бурыми округло-ланцетовидными предвершинными пятныш- 
ками. Подмышечныя и нижн1я кроюпия крыла съ бурыми ство- 

лами, чуть расширяющимися въ предвершинной части.— Раду- 
жина темно-буфая. Клювъ желто-восковой. Восковица и ноги 

голубоватыя. Когти блЪдно-бурые. 

Иногда окраска верхней стороны особенно бЪла отъ сокра- 

щен1я бурыхъ центровъ, при`чемъ крупныя плечевыя и крою- 
пя крыла несутъ слЪды поперечной полосатости. Такова, напр., 
молодая самка съ Анадыра, добытая 24. УПТб. ТХ. 901. Будучи 

по окраск® головы и низа сходна съ выше даннымъ описан1емъ, 
она отличается тёмъ, что у нея на верхней части спины, пле- 
чевыхъ и большихъ кроющихъ крыла большия бурыя централь- 
ныя пятна замнены каплевидными предвершинными пятнами, 
тогда какъ болфе мелюя кроюпия крыла бурыя съ широкими 
бЪлыми ободками. Начиная съ середины спины, каплевидныя 
пятна суживаются къ надхвостью все бол$е и боле и въ над- 
хвостьВ переходятъ въ бурые стволы перьевъ, которые бл$д- 
нфють почти до исчезновен1я на самыхъ длинныхъ верхнихЪъ 
кроющихъ хвоста. Самыя большя плечевыя какъ и второсте- 
пенныя маховыя съ бурыми предвершинными сердцевидными 
пятнами и бурыми поперечными полосами у ствола или ихъ ел?- 
дами на закрытой части пера. Первостепенныя маховыя какъ 
у взрослаго, но ихъ темный цвфтъ бурЪе и сл$ды поперечной 
полосатости на верхней части у ствола рЁзче. Рулевыя б$лыя 

съ буроватыми стволами и ничтожными слЪдами буроватыхъ 

крапинъ у краевъ опахалъ. 

В) Н1егоЁ!аео сап1салз {. забага от, темная раса. 

Самка взрослая. Весь бЪлый. Голова сверху и съ 00- 

ковъ съ продольными наствольными черноватыми черточками, 

которыя на задней границ затылка нфоколько расширяются, 

а на самомъ затылк$ сокращаются по длинф, образуя здЪсь 

на бО$ломъ фонф р$дюя пестринки то въ видЪ черточекъ, то 
въ видф ланцетовидныхъ пятенъ. Уздечка б$лая съ черными 

волосовидными концами перъевъ. Вся спина, плечевыя и верх- 

я кроюция крыла съ широкими черноватыми, въ свфжемъ 
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внутреннему опахалу, по т въ видЪ узкой полосы, 

в ‘внутреннему въ вид$ полосы, образующей выступы, здЪсь 

| — слабо развитые; начиная со 2-го эти выступы на обоих 

_опахалахъ приводятъ къ развито поперечной полосатости, при 
в темныя полосы далеко не доходятъ до края на внутренних 

 опахалахъ 1—8 первыхъ маховыхъ. Малыя маховыя бЪлыя съ 

темными поперечными полосами, не всегда супротивными на 
Г. обоихъ опахалахъ. Рулевыя бЪлыя съ узкими черноватыми по- 
_  перечными полосами, хорошо развитыми на средней пар руле- 

ВЫХТ, боле или мене не доходяшими до ствола на внфшнихЪъ 

опахалахъ боковыхъ и очень сокращающимися и недоразвитыми 
на внутреннихъ опахалахъ тЪхъ же перьевъ. Вся нижняя ото- 

_ рона бЪлая съ остатками черноватыхъ наствольныхъ черточекъ 
_ на н$которыхъ нижнихъ кроющихъ крыла, съ такими же чер- 

точками, оканчивающимися ланцетовидными расширениями, на 

подмышечныхъ, и остатками ланцетовидныхъ пятенъ на бо- 
_  кахъ. На большихъ нижнихъ кроющихъ крыла чуть замВтныя 

буроватыя наствольныя черты.— Радужина темно-бурая. Клювъ 
желто-восковой, темнфюпИй на концЪ верхней челюсти. Когти 

блЪдно-бурые. 
Самка молодая. Основной фонъ б$лый, сверху съ сильно 

развитой бурой пестриной, продольнаго типа на спинЪ, отчасти 
на плечахъ и крыльяхъ, снизу съ многочисленными бурыми 

каплевидными пестринами. Голова бЪлая съ узкими темно-бу- 

рыми черточками сверху и съ боковъ, постепенно расширяю- 
щимися къ концамъ на бокахъ головы и особенно на затылкЪ; 

щеки почти чисто-бЪлыя; отъ клюва, ограничивая бЪлое горло, 
идутъ полосы немногочисленныхъ узкихъ бурыхъ настволь- 
ныхъ пестринъ на мфетЪ т. наз. усовъ. Перья спины, малыя 
плечевыя и малыя и средн!я верхнйя кроюпия крыла бурыя, 

нЪзкоторыя съ продольными овальными бЪФлыми пятнами на за- 
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крытыхъь частяхъ пера, всЪ съ бЪфлыми ободками, особенно широ- 
кими въ области надхвостья. Средн1я плечевыя съ неправиль- 

ной полосатостью отъ появлен1я супротивныхъ поперечныхъ 
бфлыхъ пятенъ на буромъ фонЪ; большия плечевыя, большя 

верхн!я кроюция крыла и второстепенныя маховыя поперечно 
полосаты, съ неправильной полосатостью на вершинахъ боль- 

шихъ плечевыхъ и вс съ соединен1емъ бурыхъ полосъ по 
стволу. Первостепенныя маховыя съ бурыми вершинами, узко 
окаймленными бЪловатой полоской. На внзшнемъ опахалЪ 1-го 

бЪлый край образуетъ просто полосу, протянувшуюся вдоль 
бурой полосы по стержню далеко къ основан1ю; на 2-мъ бу- 
рая полоса даетъ въ бБлую краевую полосу выросты въ видЪ 

зубцовъ, быстро увеличиваюцйеся на внфшнихъ опахалахъ 

остальныхъ, отчего получается поперечная полосатость, свя- 

занная съ образовашемъ на внфшнихъ опахалахъ б$лыхъ по- 
перечно-округлыхъ пятенъ, боле полныхъ на 2—5 внутрен- 
нихъ перьяхъ. Внутренн!я опахала бЪ$лыя съ узкой бурой по- 

лосой вдоль ствола, отъ которой въ вершинной части отходятъ 

немногочисленные выросты, образуюние здЪсь зачаточную по- 

перечную полосатость, усиливающуюся опять-таки только на 
вершинныхъ половинахъ 2—8 внутреннихъ перьевъ. Верхн!я 

кроющ1я хвоста бФлыя, средн!я съ бурыми продольными пят- 

нами или вдоль ствола съ обфихъ сторонъ, или съ одной, или 
даже посылающая отъ себя зачатки поперечныхъ полосъ. Ру- 

левыя бЪлыя съ бурой поперечной полосатостью обыкновенно 
развитою на обоихъ опахалахъ двухъ среднихъ и на внЪш- 

нихъ опахалахъ боковыхъ рулевыхъ, тогда какъ на внутрен- 

нихъ опахалахъ посл$днихъ поперечная бурая полосатоеть 

неполная, полосы или не развиты, или узки, или распадаются 
на мелк1я пестрины, образуя въ такомъ случаБ бЪлыя поля, 

болЪе или менфе закрапленныя бурымъ. Иногда уже на вн ш- 

нихъ опахалахъ среднихъ рулевыхъ поперечныя полосы не- 
полны и тогда часто мног1я изъ боковыхъ рулевыхъ сплошь 

бЪлы, только съ бурымъ стволомъ. Низъ бЪлый. Горло безъ 
отмЪтинЪ, плохо ограниченное отъ б$лыхъ щекъ р$дкими бу- 

рыми штрихами на м$ст$ усовъ. Вся остальная нижняя сторона, 
исключая нижнихъ кроющихъ хвоста и штановъ, которые тоже 
безъ отм$тинъ, съ бурыми каплевидными наствольными пестри- 

нами, узкими на, зобЪ, груди и брюхЪ, бол$е округлыми, ланцето- 

видными на бокахъ. Нижея кроюпая крыла и подмышечныя 



ииНы К 
уг 

| ПАТеа ори. т . 111"; р 1,9'— 295 

_ Фо. 3. 16 ‚5—1; С. 9.65'— 10,5"; В. 14—15"; Сега 0,25"—0,5"; 
т. 2, 05" 2 ‚6”) То. 0,95"—1,1"; Эш. о |" р) 25". 

: "Географическое распространенте. По общему характеру ‹ своего 

`Таспространен!и, Н. сап@сат$ можеть быть названъ кругополяр- 

_ ной птицей, но въ качествВ гнЪздящейся онъ извфотенъ преи- 

а изъ Гренландии, в$роятно спорадично гнЪздится 

_ и по северному побережью С%в. Америки, на западъ отъ Грен- 

ринга (группа Командорскихъ о-въ). Мною былъ полученъ экз. 
взрослой самки съ насядными пятнами изъ Архангельской губ., 

_— куда эта птица нав$рное залет$ла, во откуда — вопросъ остается 
открытымъ. Во всякомъ случа, при удивительныхъ летатель- 
ныхъ способностяхъ кречета появлен!е его даже въ пер1одъ 
размножен!я далеко отъ м$ета гнфздовья не представляетъ ни- 
чего невозможнаго. 

Начиная обзоръ распространен1я Н. са сатз въ Росси съ 
запада, мы видимъ, что для Лапланди конечно не исключена 
возможность залета этого вида, преимущественно осенью и зи- 
мою, но прямыхъ, несомнфнныхъ данныхЪъ, указывающихь на 
такой залетъ все-таки нЪзтъ. О1А Вознмдх (А Бргшс а. башшег 
ш Гаррапа, р. 247) говоритъ о залетЪ гренландекаго и исланд- 
скаго кречета въ среднюю и южную Швец1ю. Во\урех въ своей 
популярной книжкВ (ТЬе МабатаН 6 1а Мог\мау, рр. 105, 106) 
говоритъ о случайномъ появлен!и Н. сап@еатз въ Финмарки, 
приводя для одного экземпляра, изъ Норвемт, несомнфнные 
признаки именно этого вида. Наконецъ, А. М. НикольсвйЙ подъ 
назван1емъ Ё. сап@@сатз сообщаетъ о находкЪ г. Нитценомъ въ 

сентябрЪ въ Вайд$-губЪ мертваго экземпляра молодого кречета, 
что однако я отношу съ большой увЪренностью къ Н. дут со. 

МнЪ неизвЪстно, бывалъ ли добываемъ Н. сап@сатз въ Финлян- 
ди, но Мега его не упоминаетъ. Руссовъ называеть Н. сап@#еатз 

у 88. О. 15165; С. 925—108 В. 195—150; бега 05—08; | 

_  ландш, и несомн$нно гнфздится въ небольшомъ числ? на о. Бе-_ 
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случайно залетной птицей Лифляндш, но описав1е, данное Рус- 

совымъ, несовсЁмъ подходитъ къ этому виду и можетъ быть съ 
еще большим правомъ отнесено къ Я. $51апаиз. О. у. б\утз сооб- 

щилъ Ктигхзоенмгот’у, что онъ два раза видЪлъ въ Лифлянди 

большого бЪВлал‘о сокола, въ общемъ по складу напоминающаго 
сапсана, одинъ разъ весною, другой — въ августВ. ПослЗдняя 
птица приблизительно въ 150 шагахъ казалась совершенно 63- 

лой. Долженъ сознаться, что эти случаи кажутся мнЪ весьма 
сомнительными, особенно послВдн!йЙ, когда соколъ сначала без- 
успфшно нападалъ на ласточекъ, а потомъ съ большимъ усп?- 

хомъ на дроздовъ-рябинниковъ. Однако, бар. Лоудонъ (Ежегодн. 
Зоол. Муз. 1909, стр. 206, 221) въ свою очередь отм$чаетъ Н. сап- 
Фсатз очень рЪ$дкой случайно залетной птицей Прибалт!йскихъ 

губерний. 

ДалЪе на востокъ, въ области БЪлаго моря, Н. сапсатз зале- 
таеть въ Архангельскую губ. откуда им$ю самку съ насяд- 

ными пятнами. Какой видъ кречетовъ встрЪчается на Новой 
Земл$ — вопросъ спорный. Въ моихъ „Итицахъ Росеи“ я вы- 
сказался въ пользу того, что на Новую Землю залетаетъ Н. сап- 
кат; и считаю это вЗроятнымъ и теперь. Чилжт вид$лъ двухъ 

большихъ соколовъ, которыхъ онъ отнесъ съ знакомъ вопроса 
съ № а0 9/0 с0, летающими надъ кораблемъ у Вайгача, при 
вход$ въ Карское море. Оба были не взрослые, но добыть не 
удалось ни одного. Затмъ Ч@илят упоминаетъ пару больших 

соколовъ, зам$ченныхъ имъ 924. УП. УПШ въ Маточкиномъ 
ШарЪ, несомнфнно около гнФзда, къ которому однако нельзя 

было приблизаться. Чо темному сизому цвЪту спины и красно- 

ватой окраскВ груди @Чилат сначала опред$лилъ этихъ соко- 

ловъ за Ё. регед’ийииз, но потомъ, въ связи съ высказванными ему 
предположен1ями счелъ за весьма возможное, что это была пара 
норвежекихъ кречетовъ (П/з, 1870, р. 804—305). Нвовлям счи- 

таетъ, что сокола, которыхъ Чилят наблюдалъ при входЪ въ 
Карское море, несомнЗнно принадлежали къ одной изъ разныхъ 

формъ Е. сапдеатз или Е. дуге. Экспедищя КВозвмтнаАг/я 

также замЪтила кречета въ Маточкиномъ Шарф$ и недалеко отъ 

устья р. Нехватовы. Нвосллх весьма сомнЪвается, чтобы въ этой 

области встр$чался и т$мъ болЪе гнфздился И. регедтих, что 

и для Чиллт’а также осталось вопросомъ, хотя первоначально 
Силлт останавливался на опредЗлени видЪнной имъ въ обла- 

сти Маточкина Шара пары соколовъ, державшихся у гнЪзда, за 
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в. 18). Какъ мы теперь знаемъ, то, въ чемъ Нвосллх сомнф- 
_а именно, что на Новой Ва встр$чается Е. регедитйииз, 

кЕвичъ лично не встр$чалъ ни кречетовъ, ни другихъ дневныхъ 

_  хащниковъ въ данной мЪ$отности, но рабоче рыбопромышлен- 
_ ника Я. Воронинлд сообщили ему, что ими былъ застрленъ въ’ 
_ южной части Новой Земли, именно въ Костиномъ Шарф (сл$до- 
вательно, близъ области р. Нехватовы), совершенно бълый ястребъ, 

_ который могъ быть въ дЪйствительности Н. сап@сатз. 

Гораздо многочисленне и опредфленн%е свдфн!я о распро- 
странен1и Н. сап@есатз въ Уральской области. Еще Палласъ 
указывалъ, что кречеты довольно обыкновенны въ Урал по 
скаламъ и башкиры нерЪдко вынимаютъ молодыхъ изъ гнздъ 

_ для дрессировки. Такъ какъ Пллласъ въ другомъ м$ет той же 
своей статьи говоритъ, что большинство кречетовъ, добываемых ъ 
на УралЪ, темные или пестрые, бЪлые же р$дки, изъ этого можно 
заключить, что Палллдсу все-таки были известны съ Урала и 
Н. сат@сатз. Вторымъ источникомъ по уральскимъ кречетамъ 
для насъ является ЭвЕРСМАННЪ, КОТОрый ТО раздЪлялъ Е. сап@есапз 
и Е. 9/10 (ВаП. де Мовсот, 1848, № 1, р. 210), то подобно Пал- 

лАсУ соединялъ всфхъ кречетовъ подъ именемъ Ра{6о ду"/асо, 

разсматривая разныя формы ихъ въ качествЪ возрастных изм?- 
нен!й одного вида (от. ист. Оренб. края, ПТ, стр. 52). ЭверРСМАННЪ 
опред$ленно говоритъ, что и Ё. сапаеватз и Е. 9у'/айс0 держатся 
по высокимъ скаламъ южнаго Урала, особенно правильно вотр?- 
чаясь въ горахъ по среднему и верхнему течен1ю р. БЪлой. 
Е. сапасатз гораздо рЪже Ё. ду/а со и самимъ ЭверсмАННОМЪ не 

былъ добытъ, но ЭвирсмАннЪ видлъ этого кречета у богатыхъ 

кочевниковъ въ первые годы своего пребыван!я въ Оренбург- 
скомъ кра. Названный изслдователь прибавляетъ, что Ё. сат- 

4сатз гораздо больше Е. 97/0 и цзнитея кочевниками чрез- 
Фауна Росси. Птицы. ТУ. 19 



3 предгоряхль и, какъ. ‚ аезвОНой, и 

| Ног Не Красноуфимскомъ, и Уфимскомъ уу., 
_  УФБ и Чусовой. Мн лично Слвлатъевъ разок, 

однажды весною онъ видЪфлъ очень близко благо кречета, 

_ тотъ старался изловить грача, забившагося въ густую —— 
к Стрфлять СавАНЪЕВЪ не могъ, т. к. отъ сильнаго дождя патроны | 

ВЫ намокли. По словамъ КАРЕЛИНА, Ё. сан йсаиз посфшаетъ Общей. 
в Сыртъ, и былъ убитъ въ Мергеневскомъ л$су (Разборъ статьи 

РявининАа, стр. 284). П.П. Сушкинъ собралъ для Уфимской губ. 
28% оть башкиръ, отлично знающихъ кречета, свЪдЪв1я, что въ 

настоящее время кречеты лишь изрЪдка появляются въ Уфим- 
ской губ., исключительно вн времени гнфздованья, и что иногда 
они наблюдали и „акъ-шункара“, т. е. бЪлаго кречета. Одинъ 
престарфлый башкиръ изъ-подъ Стерлитамака разсказывалъ 

Сушкину, что онъ еще въ дВтствЪ слыхалъ отъ стариковъ раз- ‚23 

сказы, что кречеты изрЪдка гнЪздились въ камняхъ по БЪлой : 

выше Стерлитамака. Конечно, эти свфдЪн1я могутъ относиться 
къ Н. ду’ со или Н. 19ат4из, во отнюдь не къ Н. сап@катз. Ни 

Ръзцовъ, ни г. Боставжогло ничего не прибавили къ этимъ 
свздВн1ямъ, и единственнымъ дополненемъ къ нимъ служатъ 
два экземпляра моей коллекции — одинъ, отъ Крлшенииникова, 
изъ Башкир!и, добытый Т. ХТ, другой изъ Шадринекаго у. 

Пермской губ., безъ даты, и экз. Екатеринбургскаго музея, до- 
бытый въ 80-хъ годахъ въ окрестностяхъ Камышлова, той же 
губ. На основан1я всего сообщеннаго, Н. сап@сатз несомнфнно 
залетаеть внф времеви гнЪздованья, съ осени до весны, въ 
область Уральскаго хребта и особенно въ его предгор1я, спу- 
скаясь къ югу до Общаго Оырта, во конечно нигдЪ не гнЪз- 

дится здВсь теперь и едва ли гнфздилсея когда-либо. 

Для огромной площади средней и южной Росейш, если не 

считать весьма сомнительнаго показаная Л. П. СавАНЪЕвА, будто 
или бФлый или исландск1й кречетъ былъ замфченъ на осеннемъ 

пролет въ л$сахъ Угличскаго у. (Тр. Яросл. Стат. Комит., 

в. ГУ, стр. 246, 248, 268), мы имфемъ только два указанйя въ 

литературЪ, изъ которыхъ одно 6. м. хотя отчасти отнсситея 
къ Н. сапаватз, а другое по всей вБроятности правильно отне- 

сено именно къ этому виду. Первое мы находимъ у Н. Н. Со- 

мовл (Птицы Харьковской губ., стр. 881). „Изъ г. Купянека, 



НтевокАт.с0 САМОТСАМВ, ^ 991 

_пишетъ г. Сомовъ, членъ нашего Общества испытателей при- 

роды, г. ИвАновъ, сообщаеть мнф, что однажды зимою ему по- 

пался въ окрестностяхъ упомянутаго города: „кречетъ благо- 
родный (Ра]ео сап41салз).“ „...братъ моего пренаратора, крест. 

М. Мантосъ, умВюций различать нашихъ птицъ, такъ какъ 

бывалъ съ нами на экскурс1яхъ, человфкъ вполнф достойный 

довфр!я, сообщилъ мн$ слФдующее: 17. ХП. 91 года, возвра- 

щаясь изъ г. Харькова въ с. Б.-Даниловку, онъ по дорогЪ 
зам$тилъ въ пол$ на небольшомъ холмик большого благо 
сокола (сапсана, балобана, полевыхъ луней и зимняковъ онъ 

хорошо знаетъ). Ружья съ нимъ не было, да кречетъ и не под- 

пустилъ его на ружейный выстрЪлъ, такъ какъ снялся и по- 

гнался за воронами. Больше онъ не вид лъ этого кречета. Когда 
я ему показывалъ въ музеВ нашего университета различныхъ 
соколовъ, то онъ указалъ на Н. сап@сапз“. Эти показатйя доста- 
точно убфдительно доказываютъ, что какой-то свЪтлый, даже 
„бЪлый“ кречетъ бываетъ въ Харьковской губ. изр$дка зимою, 
въ качествЪ залетной птицы, и вполнЪ в$роятно относятся къ 
Н. сап@сатз. Другое указан1е относится уже прямо къ поляр- 
ному кречету. В. А. Клименцъ говоритъ о поимкЪ его въ Сим- 

бирской губ. въ январЪ 1914 г. Кречетъ держался въ опре- 
дфленномъ районЪ въ течен1е по крайней мБрЪ н$сколькихъ 
дней, при очень сильныхъ морозахъ, зат6мъ былъ пойманъ жи- 
вымъ на голубя и выношенъ. ДалЪе г. Елеменцъ сообщаетъ, 
что уже дрессированный кречетъ убилъ между прочимъ двухъ 

дрофъ (тамъ же въ половинз апр$ля) и вскорЪ погибъ, разбив- 
птись вслБдетвые неосторожнаго спуска на голубей около жи- 
лыхъ строений (Пр. и Ох., 1899, УТП, стр. 14). 

Кром$ этихъ свфдЪв1Й о залетЪ Н. сап@катз во внутреннйя 
части Росси, я им5ю еще сообщене Н. 1. Фенвнко о „б$ломъ 

хищникВ“, котораго онъ наблюдалъ въ Черниговской губ. и 
котораго я вмВет$Ъ съ нимъ готовъ также принять за Н. сапайсатв. 

„Въ 1904 году, 5-го января, пишетъ г. Фененко, былъ замЪ- 

ченъ у с. Хижекъ небольшой, менфе коршуновъ и луней, хищ- 

никъ, который былъ совершенно ОЪлъ снизу кром$ концовъ 

первостепенныхъ маховыхъ, которые образовали бросающийся 

въ глаза черный треугольниктъ. 5-го стрЪфлять не пришлось. 

6-го января около 10 часовъ утра этотъ же экземпляръ попалея 

мн въ лВеу Боромлянскомъ, верстахъь въ двухъ отъ села, въ 

которомъ я живу. Онъ мягко и быстро леталъ, вспугивая пи- 
19* 



д. Морозовка. Б$лый хищникъ съ бфлыми нижними кроющими 

крыла и головой и черными углами въ конц крыла, разм$- 
рами съ канюка малаго (Вифео урав, 1406.)." Н. Т. Фененко 
хорошо знаетъ мфетныхъ птицъ и не могъ бы не узнать по- 
стояннаго жителя своего района, еслибы „бфлый хищникъ“ 
былъ таковымъ.За принадлежность встр$ченной птицы именно 
къ Н. сап@еатз говорятъ бЪлая общая окраска, въ частности 
бЪФлая нижняя сторона съ нижними кроющими крыла и голова, 
и черные треугольные рЪзко выд$лявицеся на бЪФломъ фонЪ. 
концы крыльевъ. По величин судя, птица была самецъ. На- 
блюден1я надъ кречетами, залетающими въ разныя мЪетности, 
показываютъ, что эти птицы упорно пос$щалютъ годъ изъ года 
одну и ту же м$стность, и потому есть полное основате ду- 
мать, что г. Фененко втечен!е разныхъ лЪтъ наблюдалъ одну 

и ту же птицу. } 

Въ западной и центральной Сибири Н. сап@еатз бываетъ 
зимою, судя по экземплярамъ, попадающимъ въ руки скупщиковъ 
шкурокъ, но во всякомъ случа здЪеь очень р$докъ, особенно 
въ центральной Сибири. Кл югу залетаетъ до Акмолинской обла- 

сти, а по словамъ Н. А. ЗАРУДНАГО, ПОЖалуй, даже и до Турке- 
станскаго края. „По словамъ киргизовъ, пишетъ онъ (Кралк. оч. 

охотнич. промысла въ Сыръ-Дарьинской обл., стр. 4), лЪтъ 80 
тому назадъ въ одну изъ очень суровыхъ зимъ былъ пойманъ 
на низовьЪ р. Таласъ совершенно б$лый кречетъ — „акэ-мирза- 
сункарь“. Повидимому, это былъ полярный кречеть — Н. сап@= 
сатз См.“. Въ восточной Сибири Н. сап@сап8 добывался зимою въ 
южной полосЪ, затБмъ на крайнемъ сЪвер$ и ‘чаще въ с.-в. углу 

материка, въ Камчатк$ и на Командорскихъ о-вахъ, гд несом- 

нЪнно, гнЪздится. Изъ внутреннихъ частей страны неизв стенъ, 
но изъ этого не сл$дуетъ, чтобы онъ не проникал сюда зимою. 
Для южной полосы Мллкъ приводитъ экземпляръ Н. сапкаяз 

изъ-подъ Нерчинска, убитый тамъ въ конц марта. Объ этомъ же 
экземпляр говорить Шрвнкъ. Мллкъ прибавляетъ, что во всю 

его бытность въ Сибири онъ весьма рЪдко видал этого сокола, 

эта же птица была ки мною ВЪ Д. ие. ри Е 
вецкаго у. Черниговской губ. ЗдЪсь записано такъ: 15. ПП. 08 г. 

О 
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и то только на ШилкВ и на АмурЪ (Путешествье на Амуръ, 
стр. 141; Эонввхок, Убое! Атит-Гаю4ез, 5. 228). Молодой экзем- 
пляръ св$тлой расы, добытый около Иркутска въ ноябрЪ 1892 г., 
хранится въ Иркутскомъ музеБ Географ. Общ. Чучело © б®- 
лало кречета (заЪ. пот. Н. 1ат4из) изъ Забайкалья, съ р. Чикоя, 

хранится въ Троицкосавскомъ музеЪ (изъ колл. В. С. Молле- 
сонА 1896 г.}; хотя я не имлъ возможности провЗрить опре- 
дфлен!е этого экземпляра, однако нЪтъ большого основан1я со- 

мн$ваться въ томъ, что р$чь идетъ дёйствительно о гренланд- 
ландскомъ кречетЪ, такъ какъ @ аа. этого вида, добытаго подъ 

Кяхтой еще ранфе, я получилъ отъ Моллесонд для моей коллек- 

щи (№ 1062). Что касается соверной полосы, то экси. бар. Голля 

доставила взрослую самку, добытую 30. ТУ. 93 г. на р$кЪ Чубу- 
кулахъ, къ востоку отъ устья Лены. Отсюда на В. до Анадыр- 

скаго края св$дБн!И о распространен1и Н. сап@сат$ нзтъ, или 
по крайней м®рЪ я ихъ не могъ найти, но на р. АнадырЪ этотъ 
кречетъ добытъ Н.П. Сокольниковымъ и весною (1. ТУ. 905 ад.) 

и осенью (24. УПТ. 901 }ях.). Для Камчатки кречеты, и несом- 
ннно хотя отчасти Н. сап@еатз, упоминаются еще Падллдсомъ. 

Я имю прекрасный старый экземпляръ изъ Стараго Острога, 
добытый въ 1юлЪ, отъ д-ра Слюнина. ВЪроятно, Н. сат@еатз вхо- 

дитъ въ число „б$лыхъ кречетовъ“ Камчатки, упоминаемыхъ 
КраАшенинниковымъ. Но кречеты, пом ченные за В. са ватз изъ 
Камчатки Дывовскимъ и съ его словъ, какъ я могъ убЪдиться 
личнымъ изучен1емъ представленныхъ Дывовскимъ экземпля- 
ровъ, вс относятся къ свЪЗтлой континентальной формЪ Н. 9%/"- 
Дасо. Вопросъ о гн$здован!и Н. сап@сатз въ КамчаткЪ остается 
открытымъ, но я думаю разр шается' скорЪе въ отрицательномъ 
смысл. Другое дЗло группа Командорскихъ о-въ, гдЪ Н. сап@- 

сапз по Этетхесив”у гнфздится, хотя и въ очень ограниченномъ 
числ$ на о. Беринга, не оставаясь однако здЪсь на зиму. 

Такимъ образомъ, на огромномъ протяжен!и Росси един- 
ственное несомнЪ$нное мЪсто гнЪздовья Н. сай сатз, на сколько 

это намъ теперь изв$стно, — о. Беринга, но лично я думаю, что 
Н. сап@сапз гнфздится и вдоль сФвернаго побережья Сибири, 

къ 9. приблизительно до устья Лены, скорЪе всего на лежалцихъ 
здВеь островахъ СЪвернаго океана. Иначе трудно объяенить 
сравнительно уже не столь р$дые случаи залета Н. сап@есап8 въ 

восточную Сибирь, т. к. на о. Беринга кречетъ гн$здится въ 

очень ограниченномъ числЪ, и если бы Н. сап@сат8 въ сЗверной 



а: и, а ей берегъ С. к съ вн 

нымъ Ногвал,я (1. с.), НАсЕвоР’а (Вгаз оЁ СЯтееп]ала, р. 28), 
Млхмисне (Тре Теггез а] Малотпа]$ а. В1гз оЁ о ВА (С тееп- 

]а04, р. 188) и др. М. сат@еатз гнЪздится во всей Гренланд!и, 
исключительно въ береговой полосЪ, на Земл5 Гринеля (ТЫ, 
1871, р. 409) и вообще по всЪмъ мы льдами, дикимъ бере- 

гамъ восточной половины ОЪФв. Америки, окружающимъ Смитъ- 

Зундъ и Баффинову бухту; самое сЪверное м$сто гн$здовья 
этой птицы извЪстно подъ 82° с. ш. ВЪФроятно также гн$здится 

по многочисленнымъ островамъ ОЪвернаго океана, и несомннно 
гнфздится, хотя и въ небольшомъ числЪ, по берегамъ сЗвернаго 

Лабрадора и Гудзонова пролива (Ввмрлна, [е Н16оез ефе., [, 

р.281); однако относительно с.-в. Лабрадора НАмт2зсн высказы- 

вается отрицательно (см. 5. {. Ого. 1908, р. 314). Судя по даннымъ 
Мегзох’а (Майаг. Н156. СоПесё. 1а А1азКа, р. 145), Н. сап@ватз 
едва ли гн$здится въ с.-з. углу ОФв. Америки, но отъ времени 

до времени залетаетъ сюда. Зимою залетаетъь въ 0. АмерикЪ до 
Квебека, Онтар1о, Британской Колумб, Канзаса, Висконсина, 
Миннесота, Нью-Йорка, Массачусетса и Мэна. 

Намъ остается разсмотрЪть случаи залета Н. сап@сатз въ 
область Атлантическаго океана и сопред$льныхъ частей СТ- 

вернаго Ледовитаго. ИзвЪстенъ съ Янъ-Майена. Зимою посЪ- 
шаетъ Исланд1ю, но въ качеств р$дкаго гостя (къ сожал ню, 

В. Намтезсн, въ своей д$льной книг& Вейгас хаг Кеппби1з 4ег 
Уосе уе 1з]ап4з, 1905, не различаеть Н. сапаватз и Н. ап- 
диз). ВА говоритъ (МдомАкх, Убе. Мщеетг., У, В. 18, 

Апвюш. 4), что въ коллекции ДРЕССЕРА имфется бФлая самка кре- 

чета изъ Исланд!и, съ насядными пятнами. Но это, при бли- 
зости Исландш къ Гренланд!и, нисколько не доказывает, что 

Н. сап@сатз гнЪздится въ Исландш. Ссылка на Новвевох, ко- 

торый говоритъ, что у исландскихъ кречетовъ въ гнЪфздахъ 
можно найти вмфст$ б$лыхъ, полубфлыхъ и темныхъ птен- 
цовъ, тоже не говоритъ за гнЪздованье Н. сап@кат въ Ислан- 

дит, т. к. и нфкоторые исландске кречеты могутъ показаться 
ОЪлыми, хотя кон 

жащими о-вами. Повидимому, насколько можно судить по дан- — 
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немъ случа показан1я названнаго автора несомнЪнно неточны. 

На Шпицберген вЪроятно залетаютъ разные виды кречетовъ 
и въ томъ числЪ Ы. сап@еатз, хотя Когтноге вообще вычер- 
киваеть соколовъ изъ фауны Шпицбергена, за отсутствемъ 
будто бы экземпляровъ (Котлноке, Копе]. Буерзк. УебепзК.- 

АКаа. Нап4Ипсоат, Ва. ХХХУТ № 5, 1908, р. 98). Хотя воз- 

можно, что въ нфкоторыхъ случаяхъ за кречетовъ принимали 

совсВмъ другихъ птицъ, даже не хищныхъ, однако нельзя под- 
вести вс$ имБюшляся въ литературЪ св дЪн!я о наблюдавшихся 

на Шпицберген кречетахъ подъ категор1ю ошибочных наблю- 
денй. Наконецъ, Ввххокх сообщилъ ДрЕссвру, что онъ иметь 

отсюда экземпляръ, не возбуждаюний сомнзн1я, и Навтевт гово- 

ритъ объ экземпляр, пойманномъ въ мор$ у Шпицбергена и 
нынЪ хранящемся въ музез ТрингА (См. А... Мдтмевех. ОеЁуегз. 

аЁ Копя1. УефепзК.-АКает. ЕогравАаНисах, 1864, р. 877; Пиз, 

1865, р. 501; Тввуов-Влттув, Пуз, 1897, р. 580; БтАнки, Ежегодн. 

Зоол. Муз. 1903, стр. 882; А. Ковхмеа, Ау!аава Брифегоепз1з, 
р. 140; Рвеззев, В1?аз о# Епгоре, УТ, р. 23). Не имЪю св$дБн!й о 

появлении Н. сап@сат на Земл$ Франца Тосифа, но если дЪй- 

ствительво этотъ видъ бываетъ на Новой ЗемлЪ, онъ вБроятно 

бываетъ и на названномъ архипелагЪ. — Переходя къ европей- 

скимъ странамъ, мы видимъ, что Н. сап@ кат; въ качеств$ очень 

р3Ъдкой залетной птицы извЪстенъ для Скандинавскихьъ госу- 
дарствъ, Британскихъ о-въ, Герман, Голландли, Франщи и. 
недавно одинъ экземпляръ былъ пойманъ даже въ водахъ омы- 

вающихъ Португал1ю (21. Х н. от. 1918 г., 88° с. ш.и 129в. д.— 
въ морЪ на 9. оть Лисабона). Съ этими странами позторяется 

почти то же, что и съ Шпицбергеномъ: часть наблюден!й несо- 

мн$нно ошибочно отнесена къ Н. сап@йсап$, но за то ц$лый рядъ 

наблюден!й, свид$тельствующихъ о появлен!и этого кречета въ 

пред$лахъ европейской фауны, подтвержденъ добытыми экзем- 

плярами (Пвиззввк, Виз ог Епторе, УТ р. 22—28; БАохоЕвз, 

ВнизЬ В!газ, 2-па. еа., 841; Масмлхх, Убо. Ме]етгорав, У, 
э. 85; Пуз, 1914, р. 169; Клтсо, 1908, р. 18, Таё. П; Пы4е, 1909, 

р. 11, ТаЁ. Г; Тоигиа. #. Огой\. 1888, рр. 101, 102; П4еш 1896, 

р. 258; И4ет, 1902, р. 218 и др.). 

Экологическя данныя. Блологическ1я свЪфдЪн!я относительно 

гренландекаго кречета, происходяния изъ Росе1и, совершенно 

ничтожны. ЭтЕзмесев говорить (Ото ИТ. ехр]ог., р. 205), что пара 



Е случайно, | и только. ав говорить Ь о напа- 
деши кречета ранней весною, при начал пролета, на грача, 
забившагося въ березу, да г. Клеменцъ сообщаетъ, что пой- 
манный имъ въ Симбирской губ. кречетъ держался нфеколько | 
дней въ одной и той же мЪотности, появлялся утромъ всегда 

съ одной и той же стороны, что указываетъ на ночлегь въ. 
опред$ленномъ мФстЪ, садился для высматриван1я добычи на 

одной и той же групп деревьевъ въ нФкоторомъ разстоянйи 
отъ деревни и, повидимому, охотился за державшимися у жилья 
птицами, т. е. галками, воронами, голубями. Такимъ образомъ, 
чтобы составить себЪ нфкоторое представлен!е объ образ жизни 
гренландекаго кречета, надо обратиться къ наблюден!ямъ надъ 
нимъ въ его коренной области распространен1я —въ сЪверной 
Гренландит и на островах, лежащих около Баффиновой бухты. 

ЗдЪсь кречетъ гнЪздится на уступахъ скалъ, вблизи птичьихъ 
поселен!й, на разной высот$, годъ изъ году занимая одно и то же 

гнфздо въ продолжене долгаго срока, отчего вокругъ гн$зда 

накопляется много помета. Да и самое гнЪздо внутри состоитъ 
только изъ сухого помета, хотя все сдЪлано изъ немногихъ 
сучьевъ и большого количества травы, сложенной въ кучу, около 
3 дюймовъ толщины и около 15 д. въ поперечник$ на вершин. 

Млххтсне замтилъ, что гнЪзда всегда помфщаются на сЪверной 
сторон утеса, что онъ склоненъ объяснить тмъ, что благо- 
даря этому въ самое холодное время дня и ночи гн%здо нагр?- 
вается полуночнымъ солнцемъ. Не надо забывалъ, что яйца 

откладываются незадолго до 1-го мая н. ст., когда по ночамъ въ 
сЪверной Гренланд1и термометръ показываетъь еще н%Ъсколько 
градусовъ ниже нуля. . 

Чйца откладываются въ числЪ 3—4, насиживане продол- 

жается около 29 дней. Въ общемъ яйца очень походятъ на яйца 

Н. 9.40, принадлежа къ групи ихъ темнаго видоизмненйя, 
но зернистость скорлупы у нихъ грубЪе, нежели у Н. 9ут{а со 
и Н. *Яапдиз. ОвеззЕв приводитъ для нихъ слфдующе разм$ры: 

2,10 Х 1,35 и 2,39Х 1,84. Квлозв даетъ какъ максимальную вели- 

чину 64, Ж41,) шш., какъ минимальную 57,4 Х 45,5 шт. Самка 
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И чета, по НавввоР, напоминаетъ голосъ пустельги, но, прибавимъ 
у от себя, о характеромъ звуковъ и ихъ сочетан1емть, а 

не ‘силой. Судя по многочисленнымъ разсказамъ путешествен- 

ное сообща ъ, 9 

"самка торе была р и мая, мне 

= отъ ‚ себя тей, когда послЪдн!е вырасли и въ о0- 
ян!и сами добывать себЪ кормъ. Голосъ гренландскаго кре- 

_  никовъ, гренландоюй кречетъ не боится человЪка и легко под- 

_ летаетъ на разстоян1е выстр$ла; иногда его удается подманить, 

о подбравсывая въ воздухъ убитую птицу. Главный кормъ этого 
хищника въ пер1одъ размножен1я составляютъ молодыя особи 
водяныхъ птицъ, гнЪздящихся на птичьихъ горахъ, а съ осени 

_ до весны куропатки и лемминги. Въ н®которыхъ мЪстахъ наблю- 
далось гн$здован!е бЪлощекихъ казарокъ въ непосредственной 

близости гнзда кречета, что вм ст% съ полной безбоязненностью 

казарокъ по отношен1ю къ хищнику ясно указываетъ, что онъ 
не нападаетъь на своихъ сосЪдей. За то почтовые голуби, со- 
держимые на всякой полярной станщши, и голуби, содержимые 

датчанами въ поселен1яхъ, составляютъ постоянную приманку 
для кречета, который всячески старается добыть ихъ, хотя, по 

общимъ отзывамъ, всегда безусп$ шно. При такихъ нападен1яхъ 

молодые голуби стремительно спасаются въ голубятню, а старые 
обыкновенно стараются подняться какъ можно выше, забираясь 
выше кречета. ДостигнувЪъ такой высоты, на которой обЪ птицы 
пропадаютъ изъ глазъ наблюдателя, голубь камнемъ падаетъ къ 

голубятнЪ, преслБдуемый кречетомъ, и всегда ускользаетъ отъ 
посл$дняго, хотя кречеть оставляетъ свое пресл$дован1е лишь 

У самаго входа въ голубятню. Поимка чайки стоитъ кречету 

очень большихъ усилй и только заморивтъ птицу преслдова- 

н1емъ, онъ бьеть ее. Съ взрослыми поморниками кречетъ ничего 
не можетъ сдлаль, т. к. эти птицы летаютъ лучше его, храбро 
нападаютъ на него сами и, собравшись по 8—4 вмфетЪ, безъ 

труда заставляютъ кречета`искать спасен1я въ бЪгетв$. Если 



а кречету приходится в и съ парой мы й 
верхъ всегда посл$дн!е. Впрочемъ, побЪда одной изъ сторонъ = 

всегда выражается только въ бЪгетвЪ побЪжденнаго. На лету. 
кречеть быстро машетъ крыльями и р$дко летитъ, какъ бы = 
паря, т. е. не шевеля крыльями, и то во всякомъ случа не-_ 
долго и на короткомъ разстоян1и. НЪкоторые наблюдатели опре- 
дЪленно говорятъ, что Н. сапсатз по быстротЪ полета усту- 
паетъ сапсану. 

Осенью въ сЪ$верной Гренланди начинается замЪтный про-. 
летъ кречетовъ, слЗдующихъ за переселяющимися леммингами. 
Маххисне наблюдалъ такой пролетъ съ 20-го августа до конца 

сентября нов. ст. при чемъ не было дня, когда бы не наблю- 
дался хотя одинъ кречетъ. Почтовые голуби часто приманивали 
и задерживали ихъ около судна и часто по 4—5 этихъ хищни* 
ковъ одновременно кружились около мачтъ, присаживаясь на 
ихъ вершины. 25-го сентября пролетъ кончился и до весны 
кречеты попадались въ видЪ исключен1я. Весеннее возвралщене 
началось одинъ годъ 1-го мая, другой — 20-го апрФля, но про- 

текало гораздо менфе замфтно, нежели осенн1й пролетъ. За то 
местами въ сЪфверныхъ частяхъ С. Америки весною Н. сап@- 
сапз появляется довольно регулярно, одновременно съ началомъ 
токовашя 'бфлыхъ куропатокъ. 

11. Н1егоРа1ео 15]апаа$ Смешхл (ех Ввбмютсн) (1188). — Кречетъ 

исландский. 

Те СеГащ ФЛчатае Ввлззом, Ото Во|. Т, р. 188, р1. ХХХТ (1160). 

Касо ‘Яап@из Ввбммтсн, Огп. Вог., р. 8 (ратИт, № 9) (1764). 
(те’}аи 4’19апае Вокком её 4’Аовемтох, Р1. Еппию. 1, р1. 910 (11710). 
Касо тизисоиз Тилхх., КаАввлстоз, Каппа Чгоешапаса, р. 55 (1180); Этехмевев, 

Аск, 1885, рр. 1871, 188. 

броней Те@апа Есот ГлдтнАм, Сеп. Буг. Т, рё. 1, р. 1 (118%). 

? Касо 19ат4из ГлтнАм, беп. Буп. барр/. Т, р. 282 (1187). 
Касо {Яапаиз @метлм, 8,86. Маф. Г, р. 271 (1188, ех Ввбмм.); Ме\тохм’з е4. 

Уагг. ВгЦ. В. Г, р. 46 (1811); Сбоото, В. 6%. Втё., рь ХХП (1812); 

Пвиззвв, В. оР Епг. УТ, р. 95 (1876); Пвиззев, Мат. Рааеагсф. Вт, 

ПП, р. 541 (1908); Овеззвв, Ехоз оЁ Ме В. оё Епт., р. 485 (1906). 

ды. рев иЙ 
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Гасо сапёсатз В. 1Лапасиз Сметлм, Зуз6. Маф. Т, 1, р. 215 (1188); Твтз, 1862, 
рр. 44, 41, 51, 53. | 

Еасо чат сиз ? ГатнАм, 114. Оги. 1, р. 32 (рахиш) (1190); Вввнм, Отв, 
ТП, р.4 (1821); НАмсоск, Апп. М. Н. П, р. 941 (1839); ВомАРАВтТЕ, 

Веу. 2001. 1850, р. 484; ВохАрлвте, Сопзр. Ау. Г, р. 34 (1850); Намсоск, 
Апп. & Мас. Маф. Н15%., 2п4 вег., уо|!. ХПТ (1854), р. 110; ЭтвлскъАмь, 
Огп. Буп. р. 77 (1855); Рвьивьй, УетВ. #.-Ъ. без. \1еп, ХТ, р. 598 _ 
(1868); Ме\итом, ОофЪеса; \оЦеуала, р. 86 (1864); влух, Напа-11$% В., Г, 
р. 18 (1869); НАвлтмеа, НапаЪ. В!. В., р. 86 (1812); Бонтляевт, Веу. 

Ассе1р., р. 34 (1813). 

Наегорсо зЯат@сиз С. Т,. Ввенм, НапаЪ. Мафате. Убе. ОейфзсЪ|., р. 55 
(рагыто) (1881); Свлх, Глзф Сеп. оф В., р. 4 (1841); ВомАрлАвтЕ, Веу. еф 
Мас. 2001. 1854, р. 7; САззтя, Ргосеед. РЬПа4. Асаа. 1855, р. 279; 

Лесглмо & Секвве, Огойф. епгор., Г, р. 14 (1867). 
Касо дутГайсо Квузввллме ча. ВьАзтов, Уфе. Епгор., р. 135 (1840). 

Кайо сатбйсатз чЯЧап@сиз Боньвавт, АЪВапа]. СеЪ. 7001., р. 14 (1841); 
Бонгвавг, Веу. сгй. рр. Ги 1 (1844). 

Те Таетсёеё Тадата аи Гаисоп Ф1Яапае Эснтвсет, & Уввзтев, "Тгалёб Ралсе., 

р!. 6 (1858). 
Росо атесиз Нотвовлл., Дейзсьт. хез. Мафагуу. ПТ, р. 426 (1854); 7. Н. ВгАзтоз 

(ех Ногвовтл,), Мадипаютиа, 1857, р. 241 (рагёио); Вгазгов, МасВфг. 

Мааш. Убе. ОеиёзеЦ., р. 19 (1860). 

Те ата Еасоп ЗАтутх & Вворвлск, Еа]сопту, р15. Х, ХГ р. 81 (1855); р]. 6, 

10, 11 зес. е4. 1818. 

Ка со засег Сазэтх, Вгаз оЁ СаШогша, р. 89 (1856); Ввымев, №. Ашет. Оо]. 
ре. 1, р. 11 (1860?). 

Касо дура со дтоешат@сиз БЗснтясьт, Мав. Р.-В., Еа]соп1Чае, р. 18 (1862). 
Касо дутГайсо 19ап@есиз Эснтесвт, Мая. Р.-В., Еа]сотйЧае, р. 14 (1862). 

Есо пофое Бндвре, Ргос. Г.ова. 70]. Бос. 1818, р. 415. 
егоГа1со 11апдиз Знавре, Саф. В. Вы. Маз. Г, р. 414 (1814); Совхевх, Твлв, 

1882, рр. 581—591; Совмвх, Гл3ф. П!аго. В. оЁ Ргеу, р. 111 (1884); 

ЗнАвРЕ, Степ. а. Брес. В., Г, р. 216 (1899). . 
Теторасо пофое ЗнАвре, Саф. В. Вг6. Мизв., Г, р. 415 (1814); Сбовмвх, Гвиз, 

1882, рр. 587—591; Совмех, Г43$. П1аги. В. о Ргеу, р. 1 (1884); 
Бндкре, Степ. а. Врес. В., Т, р. 216 (1899). 

Касо дутГайсо з9ат4из (Ввохм.) Мдомлмх, Убое] МИеелгорая, рё, У, р. 88 

(ратио) (аппо?). 

Неторйсо тизИсомз Тлмх. БнакрЕ, Сеп. а. Брес. В., 1, р. 216 (рагит) 

(1899). 
Ещсо НетоГасо зЯат4из (Ввомк.) Ктетхзснмтот, Оег КогшеюКге!з Ка] со 

Н1его!асо, р. 6 (рат@ла) (1901). 

Кайсо тизИсошз 11апаиз, Ввомх. Навтевт, Убе. раёагКЫ. Каппа, Ва. П, 

3. 1066 (1913). 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

Есо дутТойсо Ратл.А$, ЙИоогтарШа В.-Аз., Г, р. 884 (рат) (1881). 

Ка1со 3ат@сиз (?) №вутом, [в1з, 1865, р. 501; СабанЪевъ (ЗАвАмвлЕк\), Тр. 
Яросл. Стал. Ком., в. ГУ, стр. 248 (1868). 



ея в края, стр. 198 (1888); О & Мини Ог 

в. Ш, стр. 212 (189%). Ц 
Еаео 5р. ? ДАвыдовъ (Раузро\), Тр. Спб. Общ. Естествоисп., т. ХХУП, 

в. 1, стр. 20 (1897). 

Еасо авео -(См.). Бихнеръ (Вбснмев), Ежегодн. Зоолог. Муз. 1897, 
стр. 455; БтАнки (Втдмон!), Ежегод. Зоолог. Муз. 1902, стр. 882; а 
кинъ (Возснкам), Пт. Минусин. края, стр. 89 (1914). — 

Шегоасо 8р. ? Сомовъ (Бомо\), Орнит. ф. Харьков. губ., стр. 881 (м. 6. и 
Н. сапасатз, см. стр. 290, 291) (1891); ВтАхснт, Ежегод. Зоолог. Муз.,. 
т. УП, 1902, р. 338. 

Косо итщепза 2 т. Твтз, 1898, р. 508. 
ШетоГойсо зЯапйсиз Ввлзз. Зе\’вктго\у, Оечугез роз випев, рр. 12, 11 (1885); 

Мензвиръ (Мемивтек), Птицы Росс!и, изд. 1-ое, 11, стр. 62 (1894); 

Тоганзенъ (Лондмзех), О птицахъ Томск. губ., стр. 41 (1898); А. Свме- 
новъ (Бемемо\), Прир. и Ох. 1898, 1юль, стр. 15; Хомяковъ (Сно- 

млАком), Мат. къ позн. ф. и фл., отд. зоолог., в. \, стр. 140 (1901); 

Ръзцовъ (В в7т20\), Мат. къ позн. ф. и фл., отд. зоолог., в. УТ, стр. 118 

(1904). 
Шего/со 1Яапаиз (Смег.). Бтанки (Втамснт), Ежегод. Зоол. Муз., т. ХП, 

р. 108 (1907); Бтанки (Втдхснт), Ежегод. Зоол. Муз., т. ХШУ, май, 

р. УГ (1909); БтАнки (ВгАмснт), Ежегод. Зоол. Муз., т. ХУ, стр. 141, 

164 (1910); Житковъ (Бнатко\), Ежегод. Зоолог. Муз. ХУП, стр. 865 
(1912); Шуховъ (Всносно\), Ежегод. Зоол. Муз. ХХ, стр. 195 (1915). 

Касо 1Яат@сиз Ввтзз. Сушкинъ (Бозснк1х), Пт. средн. Киргиз. степи, 

стр. 399 (1908). 
ШетоГасо ч4аптдиз (Ввомх.). Огневъ (Овме\), Дн. зоол. отд. И. М. 0. Люб. 

Естествозн., т. ПТ, № 9, стр. 26 (1908). 
Него ео з9ап@сив (Ввомх.). Поляковъ (Ротэлко\), Орнит. ВЪетн. 1911, 

стр. 280. 

1сопез. Воггох её 4’Аовемтом, Р1. Еша., Г, р|. 210; Соуто, Влгаз о 

Стеаф Вт{атв, уо1. Т, р1. ХТ, ХП; Моте, 00105. Зкефсвез, йтв$ зег., р1. ХХХУ; 
Етллот, В1газ оЁ Мог Ашемса, П, р|. 81; Бонтеасвт, & Уввзтев, Тгайе 4е 

Калсоп., р]. 6 (ТТ); Батхтх & Вкорвск, Еасопгу ш &е Вт. ТЗез, р. 6, 10, 

11; БнАвРе, Саф. В. Вх. Миз., уо]. ТГ, р1. ХПГ Ве. аехёга; Мломдмм, Убе. 

ПеёзсЬ|., Таф. 390, Ве. 2; Мломлмм, Убе. Маеигорав, рф. У, Та#. 12, Ве. 8 
(ау.); Овиззвв, В1газ оЁ Епгоре, уо|. УТ, р1з. 810, 871; Земевтго\ & Мемев., 

ОгриЪ. 4а ТагКезв., р]. ТУ; Мензвиръ (Мемивтьк), Орнитол. геогр., Г, таб. ПЛ 
(заЪ. пот. Н. ига]еп1я }ау.); Тльтово, Со]оаг. Е1о. В. Вь%. 13., Т, р. 16, 11. 

ТВогЬаги, ВгИзЬ Ваз, 11, р]. 86 (Тсеаюа Касоп, ©). 

0уа. Пвеззкв, Есоз оЁ Ее Ви:а$ о# Еагоре, р1. 51, В». 5 а. 6. 

Чи ТагКкезваю, у. Пр. 974 (ехс]. зупопут.) (рати, „о1зеам ааа\е“, а 

„)еипе ам ргепиег р!аштаве“ (1891); ЗарУдный (Йлворму), Дополн. = 
къ „Орнитол. ф. Оренбург. края“, Мат. къ позн. ф. и фл., отд. зоолог., | 

х 
> 

м ва ее 
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Мфстныя и инородческя названя, конечно, тЪ же, подъ которыми извЪ- 
стенъ норвежсвый кречетъ, тахь какъ исландевй и норвежскИй не разли- 
чаются даже охотниками. 

Фаунистическая литература, касающаяся Росси, 

№ 1085. ех. © а4. уегпа] 1$? заЪ. Агсвапое]зКк, 035-Йуппа. — соП. Мехивтвв, 
_М№ 1086. ех. Ф ]му. р эаЪ. Агсрапое]зК, В. РефзеВога. со. Мемивтвв. 

_ № 1081. ех. { лу. ХТ. 904, оп. Атсвапее]зКк, Я. РефзсВога. со. Мемивтев. 

№ 1088. ех. о му. Х1. 904, эф. Агерапое]зК, Н. РефзсВога. соП. Мемивтьв. 

№ 1089. ех.Ф а4. Х. 906, зиЪ. АгсБарое]зК, Н. РеёзсБога. соП. Мемивтев. 

® 1090. ех. 5 а4. Хх. 906, эиЪ. АгсВаюов1зк, Я. РебзсВога. со|. Мехивтек. 

№ 1091. ех. © аа. И. 98, рае. \УазсЬе ог, слгс. ТатеизкК, 

оаЪ. \Моюое4а. со. Мемивтек. 

№ 1098. ех. О му. ХП. 99, ТеБег4уп, =аЪ. Рег. со]. Мемивтек. 

№ 1098. ех. о а4. 1“. ХТ. 9%, Киаосаг, саЪ. Рег. со|. Мемивтвв. 

№ 1094. ех. О ду. Буе. ргоре Огепьаге.. со]. Мемавтев. 

№ 1095. ех.Ф аа. — Буем. 93/94. — пщцег РебгороНа. еф 36. ТлаЪаю. — соП. Мемавтвв. 
№ 1096. ех. @ зах. Бует. ар. РебгороШапа. со. Мемивтев. 

№ 109%. ех. Ф му. 14. ХГ. 56. ТифеВКоуо, оаЪ. Мозицепз15. соП. Мехивткв. 
№ 1098. ех. Ф аа. 10. ХТ. стс. РоКктго\у, оаЪ. УЛад пит. соП. Мемивтев. 

№ 1099. ех.Ф дау. 20. Х. слгс. Рокго\, ар. УЛадапитг. сой. Мемивтвк. 

№ 1100. ех. Офах. 98. Ш. слгс. Каззиполу, са. Е1агал. сой. Меххвтек. 
№ 1101. ех. Ф]иу. 18. УТ. 908, зп. Масво@Ка, реплиз. Талла]. \УУАврворРЕБк. 

№ 1102. ех.Ф му. ХГ. 900, Бена №.-\У. соП. Мемивтек. 

№ 1103. ех. Фуму. ХГ. 900, — Эфема М.-У. со. Мемивтек. 
№1104. ех. {]ау. 399. ХТ. 81, Н. Тауда, оаЪ. ТоЪо|$К. сой. Мехивтев, 

№ 1105. ех. ОФ дах. ХИ. 99, оаЬ. ТоЪо|$К. со. Мемивтвв. 
№ 1106. ех. О фах. Во. Буем. Туаею, оаЪ. ТоБо|5К. соЙ. Мвмивтив. 

‚№ 1107. ех. О му. РИС сир. ТоЪо]$К. со. Мемивтев. 

№ 1108. ех. О шиё. 5. а. оаЬ. Торо|5Е, сой. Мемивгик. 

№ 1109. ех. О фах. Т. 98, оаЪ. ТоЪо]5К. со|. Мемивтвк. 

№ 1110. ех. Ох. Вуем. ЗБета осс. со. МеМИВТЕВ. 

№ П11. ех. Ф му. ХГ. 902, о. Тофо1К. со]. Мехивтек. 

№ 1112. ех. Ф му. ХГ. 902, ойЬ. ТоЪо]зК. со!]. Мемивтек. 

№ 1113. ех. о фах. Буеш. Бена осс. сой. Мемивтив. 
№ 1114. ех. О а4. т. 910, Вагпач|, хиЪ. ТотзкК. со, Мехйвгев. 

№ 1115. ех. О шибв. Пт. Н. 51зпп, асс. 4ехё. Н. Еплззет, 

а Пто. пех а. Кгаззпо]атзК 

её с1гс. Маззшезк. со|, Мемивтав, 

№ 1116. ех. Ф щу. ала6. 88, Басазфут, 086 Я. Тлепа з. со|. 
№ 1111. ех. Фу. 30. Х. 908, у1с. агЬ. КиК. соП. Мемивлев. 

№ 1118. ех. Ф а4. ПП. 909, у1с. агЬ. тКи&5Е. со]. Мемивтюв. 

№ 1119. ех. О аа. алаф, 904, опЪ. Киз. го|. Мемивтвк. 
61120. ‘ех.`а4. ‚29. Т. 90, [51а Ча. $. со. 

№ 1121. ех. О а4. 8, ТТ. 90, Гала. з. со|. 

№ 1122. ех. Ф му. ТИ [51апо а. со. Мем2втевк. 

№ 1128. ех. 4 а4. ва, ЗакКегборреп, ЧгоеШан йа. 8. соП. 



 вообввааь, али | 

_ ох. г пах. 3. [Х. 22, — ВаККкегоррев, ит т 
`ех. 9 дих. 1. 82, КапоайыаЕ, бтоешатая. с 

| ый 110$. УТ. Акотенл, бтоеалз@ а. 
{ 1180. ех. @ му. 6. ХИ. Соо4 аа, Стоешата1а. 

_ № 18 ех.? о му. з. 4. ела (2). 
№ 1182. ех. Ф ду. 5, 4. Егеденскзсаа, Стоешапайа. 
№ 1183. ех. Фу. 2. 2. СооВааЪ, Стоешап дла, 
№ 1134. ех. Ф аа. п. 902, Стоешат {а тлег1Ч1оп. (е Воо . 

р 200105. Мозаею.). сой. Мемивтев. 
№ 1135. ех.Ф ]ау. 10. Х. ^ ЕгедемсКзоааЪ, бтоеШап@1а. соП. Мемивтев. 

№ 1186. ей. о пу. ТЕ 49, 9156г. Рокгож, оаЪ. Уайт. — со. Мемивтев. 
№ 1137. еоЁ.О аа. Х. 86, Минпо, стсшаз Рефгоро]. _ соП. МАвБаж. 
№ 1138. ей @ ау. вы а, Сгоешат1а. $. со. к 
№ 1139. ей. о 5. 4. 5. |. 8. со|. ‘ 

№ 1140. ра|Цаз. 80. УТ. 88. Офотга, Т3ап@1а. 8. со. й 

Дуагнозъ. Зирга раШае саезтаз уе] аШ1салз, оъзеиге Разс1айаз, 
рИео ао, апоизбе Разсо 5ЫЧафо, а Чогво 913Нисзвито. Погво, 
зсарщатИоиз, фесбче аз аЙагат 1айе п1от1сап-саез10 тапзуегайиа 

{азота в. Баргасаада аз диала отвит с]ат1от1раз, РазсНв оБ- 
зеит13 фгапзуег518 913 ос з511з. Бабфаз заба514аз, 1пе18 10п21- 
фата из шасозаае за ]апсео]ав оЪзси 8 апоазфе пофафаз, 
Вуросвопагиз Ча ЪБазаае ФазсПв оЪзсит15 фтапзуегя1з. Та уезбе 

оъзо]ека уа]4е Фазсезс!ь (ау1; ада На). Ап зарга азсиз, рПео ао, 
апоаз6е Разсо зыЧафо, репи!з ]афе с]аго ШЪаз, репп1з та] огИв 
шасаз осфгасе1з орроз!Ив. Заббаз осфгазсепв, в&гИз 1опо аа 
ра Баз 1361$ апоаз из; пуросвозагиз Иа аздиае Разс! в фгалз- 

уегз13 шогр1епыЪаз (а\1з ]ауеп15). Возёго ех р!ашфео суапео, 

ипой!Ьиз 110118. | 

Описане. Н. 157ап4из характеризуется во вофхъ возрастахъ 
тВмъ, что голова у него сверху свЪтлая, бЪловатая, съ узкими 
темными продольными (наствольными) пестринами, болЪе или 
мене рЪзко отдфляющаяся отъ спины. Послфдняя вмфотЪ 

съ плечевыми и крыльями у взрослой птицы измфняется отъ 
блЪдно-сизаго до бЪловатаго основного цв$та, испещреннаго 
широкими черновато-сизыми или дымчато-черноватыми попе- 
речными полосами, которыя въ надхвость гораздо блЁднЪе, 

но выражены рЪзко. У молодой птицы верхняя сторона бурая, 
темнЪе или свЪтл$е — въ зависимости оть свЪжести пера, съ 
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широкими свфтлыми ободками перьевъ и супротивными охри- 

стыми пятнами на боле крупныхъ перьяхъ. Нижняя сторона 
у взрослой птицы бЪловатая съ р$фдкими и тонкими темными 

наствольными черточками, некрупными каплевидными или лан- 

цетовидными предвершинными пятнами, и, на бокахъ и шта- 
нахъ, съ поперечными полосами. У молодой птицы нижняя 

сторона охристая съ узкими бурыми продольными пестринами, 
бока и штаны съ супротивными свЪтлыми пятнами на широ- 

кихъ бурыхъ центрахъ, что нам чаетъ собою поперечную поло- 
сатость. Клювъ свинцово-син!й, когти черные. Взрослая птица 

отъ обнашиван!я перьевъ сильно бур$етъ, утрачивая дымчатый 
или голубоватый тонъ, молодая отъ обнашиван1я свфтлФеть, 
впадая въ желтизну. Отъ Н. са еат$, съ которымъ Н. Яап4из 

сходится по величин$, онъ отличается основнымъ фономъ, ко- 

торый отнюдь не б$лый, какъ бы свЪтелъь не былъ, хорошо 

развитой поперечной полосатостью всЪхъ маховыхъ и руле- 
выхЪ, поперечной полосатостью боковъ и штановъ, темной 

окраской клюва и когтей. Отъ В. 947140 отличается большей 

величиной, болфе или менЪфе рЪзко отличающейся по окраскВ 
отъ спины головой, даже въ св$тлыхъ особяхъ того и другого 
вида, несколько инымъ характеромъ поперечной полосатости 

верхней стороны — именно бол$е сквозными поперечными поло- 
сами, р$зкой поперечной полосатостью надхвостья, болЪе нЪж- 
ной поперечной полосатостью хвоста и менЪе развитыми тем- 

ными пестринами испода т$ла, что въ молодости пожалуй даже 
еще зам$тнЪе, нежели въ взросломъ нарядЪ. 

Что касается типовъ измфнев1й Н. 1$ап4из, то ЗнАврЕ отли- 

чилъ подъ назвав1емъ Н. 100 очень св$тлыхъ гренланд- 

скихъ Н. 15ап4из. Типъ окраски такого сокола хорошо пере- 

данъ на рисунк$ ЗнлврЕ’а въ Саб. В. Вх. Мав. Г, р1. ХЛ 

правая фиг. Однако, едва-ли тавк1я св$тлыя особи встр$чаются 

только въ Гренланд!и и во всякомъ случа въ Гренланд!и боль- 

шинство Н. 13ап4из обыкновеннаго свЪтло-сизаго основного 

фона. Поэтому едва-ли Н. йо можно считать за что-либо 

кром$ одного изъ типовъ личныхъ измфнен!й. Подобныя, а 

можетъ быть и тождественныя съ Н. йюфое особи встр чаются 

и среди русскихъ кречетовъ, и въ СЪв. АмерикЪ. 

Самка взрослая. Голова сверху теплаго очень бяЗднаго 

охристаго оттБнка, съ продольными наствольными чернова- 

ТЫМИ пестринами, боле узкими надъ глазами, отчего здЪеь 
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выдфляютея свфтлыя надбровныя полосы, бол$е расширяю- 
щимися и какъ бы скучивающимися къ границ затылка съ 
задней стороной шеи, отчего зд$сь получается ошейникъ, б$- 
лаго цвЪта съ едва зам$тнымъ бланжевымъ отт$нкомъ и рЪд- 

кими наствольными пестринами. Лобъ, какъ и уздечка, б$ло- 
ватый съ черными стволами перьевъ. Охристый отт$нокъ на 
бокахъ головы постепенно пропадаетъ, уступая м$ето чисто 
бЪлому цвзту нижней стороны. На щекахъ, кроющихъ уха и 

бокахъ шеи узкля наствольныя дымчато-черноватыя пестрины, 
боя$е скученныя по заднему краю ушной парт!и. Позади глаза 
черноватая полоса. Узке, коротке усы выражены слабо. Вся 

верхняя сторона, начиная отъ нижней границы задней части 

шеи, блЪднаго сизовато-сВроватаго основного цв$та, постепенно 
свфтлЪющаго на спинф, основан!и плечевыхъ парти и къ 
переднему краю крыла, бурБющаго на маховыхъ, замфтно тем- 
нфющаго на хвост$. Верхняя спина, плечевыя и кроюцая крыла 
густо покрыты широкими дымчато-черноватыми поперечными 
полосами и на вершинахъ перьевъ большими полулунными 
пятнами, окаймленными широкимъ свЪ$тлымъ вершиннымъ 
краемъ. На среднихъ и большихъ плечевыхъ темныя полосы 
постепенно, хотя и не особенно свЪтлВютъ. На нижней части 
спины, въ надхвость$ и на верхнихъ кроющихъ хвоста темныя 
полосы становятся сЪровалто-сизыми, но поперечная полосатость 
выражена рЪзко отъ сильнаго побл$днБн1я свЪтлаго основного 
фона, образующаго соотв$тетвуюния поперечныя полосы. Эти 
свЪтлыя полосы на всей верхней сторон прерываются только 

темными стволами перьевъ. Второстепенныя маховыя буровато- 
сЪраго цв$та, пр1обр$тающаго охристый отт$нокъ къ краю 
крыла, съ широкими бол$е темными поперечными полосами, 
переходящими одна въ другую по стволу. Первостепенныя 

маховыя темно-бурыя съ дымчатымъ отт$нкомъ и бЪловатыми 
вершинными ободками. Наружное опахало перваго махового съ 
полулунными охристыми, широко разставленными пятнами; на 
наружныхъ опахалахъ сл$дующихъ маховыхъ, начиная отъ 
вырЪзки, появляются сЪровато-охристыя пятна, которыя къ 
основан!ю пера переходятъ въ поперечныя полосы, начинаю- 
пияся съ четвертаго маховаго все ближе и ближе къ вершинЪ. 
На внутреннемъ опахалЪ пзэрваго махового большця попереч- 

ныя овально-вытянутыя ОФловатыя, къ стволу слегка охристыя 

пятна, разбиваюния основной бурый тонъ на вубцы, такъ какъ 



ры вадейя могуть быть описаны просто какъ ь пемаобурыя < съ 

х ‘охристо-сВроватыми поперечными полосами на обоихъ опаха-_ | 
ыы $ 

Я лахтъ. Рулевыя съ широкими бфловатыми вершинами и одиннад- 
_ цатью темными полосами, становящимися все уже къ основанйо 
пера. Основной сфрый тонъ свЪглЪетъ, становясь бЪловатымъ 
на основан! среднихъ рулевыхъ и а на внутреннихъь. 
опахалахъ нЪкоторыхъ боковыхъ. Поперечная полосатость на 
внутреннихъь и внфшнихъ опахалахъ ближайшихъ къ краю 

рулевыхъ н$сколько сбита. — Нижняя сторона бЪфлая; горло, 

вобъ и верхняя часть груди совсЁмъ безъ пестринъ или лишь 
съ темными отволиками н$которыхь нерьевъ; вдоль середины 
задней части груди и вдоль брюха р$дыя мелюя вытянутыя 

и ланцетовидныя пятнышки. дымчато-черноватаго цвЪта; на 

бокахъ груди боле крупныя ланцетовидныя пятна того же 

цв$та, которыя переходатъ далЪе на бокахъ въ довольно ши- 

рокя боле буроватыя поперелныя полосы. Штаны съ хорошо 
развитыми сизовато-еВрыми поперечными полосами. Такя же, 

но бол$е р$дыя и узюя поперечныя полосы на нижнихъ 
кроющихъ хвоста. Нижн!я кроюцая крыла бфлыя, малыя съ 

узкими бурыми наствольными черточками, слегка расширяю- 

щимися на концБ, среднйя съ такими же наствольными чер- 
тами, дающими отъ себя неправильныя бурыя пятна или про- 
сто съ слЪдами бурыхъ пятенъ обыкновенно на одномъ опа- 

халЪ; большя съ сЗрыми поперечными полосами. Клювъ 
сине-роговой, съ желтБющей къ основан!ю нижней челюстью; 

восковица и ноги желтыя; когти черно-роговые; радужина 
темно-бурая. 

Иногда встрЪчаются уклонен1я отъ этой окраски, выражаю- 

пцяся въ томъ, что св$тлыя полосы или н$сколько, или ва- 
м6тно прерываются по стволу, такъ какъ темныя полосы соеди- 

яются другъ съ другомъ по стволу, разбивая свЪтлыя на 

супротивныя поперечныя пятна, идуния отъ края опахала. 
Самъ собою возникаетъ вопросъ, нельзя ли считать такую 

особенность окраски за признаки 2-го наряда, но данныхъ иъ 

этому нЪтъ, хотя конечно, какъ индивидуальная особенность, 
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Уадео, но ‘могуть. а отличены оть ‚ посдфдияго окраскс тн! 
съ меньшимъ развитемъ. ‘пестринъ, рЪзко выра женной. по 
речной полосатостью надхвостья н болЪе частой поло остью — 
хвоста. Впрочемъ, надо замЪтить, что на разв вии пестринъ | 
нижней стороны возрастъ сказывается у возхъ кречетовъ, а 
именно: въ рядЪ послфдовательныхъ линекъ наствольныя чер- ге 
точки и пятна болЗе или менфе суживалются и уменьшаются, | 

въ связи съ чфмь у Н. ЯМанйиз, съ меньшимь развимемъ 
пестринъ на зобЪ и груди по сравнен!о съ Н. дут ео, т и 
часть груди могутъ совершенно утратить ихъ. 3 

Среди гренландскихь особей есть очень темныя, съ сравни- 
тельно темной головой, хорошо развитыми усами и крупными 

пестринами на нижней сторон®. Перья спины, плечевыя и крою- 
пия крыла у нихъ черновато-бурыя съ дымчатымъ налетомъ, 

‚ ОЪловатыми вершинными краями и узкими бЪловатыми супро- 

тивными пятнами, почти сходящимися у ствола и тфмъ самымъ 
образующими поперечныя полосы только на болфе крупныхъ 
перьяхъ. Надхвостье и хвостъ какъ у нормальнаго МН. 1 ап4из, 

но первостепенныя маховыя темнфе оть меньшаго развитя 
свЗтлыхъ пятенъ, которыя не доходятъ до края опахала уже 
у 1-го. Казалось бы возможнымъ признать тав1я особи за резуль- 
тать скрещиван1я Я. 15/ап4из съ Н. дут/асо, но утверждать это 

было бы рисковано велЪлетв1е, главнымъ образомъ, большой 
р}3дкости В. 9у7/асо въ Гренландя и зат$мъ велЪдетв!е окраски 
низа такахъ особей, начиная уже съ 1-го наряда характерной 
для Н. 19ат4из. Однако возможно, что въ этой окраскф мы 

имфемъ только одинъ изъ типовъ личныхъ изм$нен!, такъ 
какъ но общему характеру она приближается къ окраскЪ 
темной расы Н. сам еатз. 

Приведенное описанй!е взрослой самки сдЗлано съ экзем- 

пляра въ довольно свЪжемъ парядЪ, когда кречетъ сверху 
иметь ясно выраженный дымчатый или сизоватый тонъ. По 

мЪрЪ обнашиван!я перьевъ, пропадаеть и сизоватый тонъ, 
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тая съ довольно широкими бурыми наствольными пестри. | 
ами, нЪоколько суживающимися къ концу пера; лобъ лишь 
съ темными стволами перьевъ, надбровныя полосы выдфляются 
 волфдотые того, что здЪеь пестрины уже, нежели на темени, 

_ ватылокъ выдфляетоя благодаря н$зкоторому скучиванио пое- 
_стринъ непосредственно передь нимъ и благодаря тому, что 
_на немъ пестрины разс$яны р$же. Уздечка бБловатая съ чер- 

° ными стволиками перьевъ; щеки, кроюшля уха и бока шеи 
®  охрието-бловатые, съ бурыми пестринами, боле скученными 
— _ По верхне-ваднему краю ушныхъ; позади глаза бурая полоса. 

— _ Хорошо вамЪтныя полосы такихъ же пестринъ образуютъ до- 
— вольно широве усы, ограничиваюцие бТлое горло. 

Перья спины, плечевыя, верхн!я кроюныя крыла и хвоста 
темно-бурыя, съ узкими бл$дными ободками, которые къ боль- 

| шимь плечевымъ и большимъ верхнимъ кроющимъ крыла по- 
я отепенно и довольно замЪтно бфлВютъ. Немног!я перья спины, 

| плечевыя, за исключен1емъ самыхъ переднихъ, и верхн1я крою- 
ш]я крыла, за исключен!емъ самыхъ малыхъ, съ небольшими 
супротивными охристо-рыжеватыми пятнами неправильной 
формы, постепенно вытягивающимися въ поперечномъ нанра- 
вленш по мБрЪ увеличен1я перьевъ, такъ что на больших 
плечевыхъ и большихъ кроющихъ крыла этими пятнами на- 
мВчается поперечная полосатость. Также окрашены и верхн!я 
кроюцйя хвоста. Второстененныя маховыя н$сколько темнЪе 
плечевыхъ съ узкими бЪловатыми ободками и 5—6 узкими по- 

перечными рыжеватыми прерывающимися полосами. Первосте- 
пенныя маховыя у вершинъ черно-буры, къ основанйо свЪт- 

лБютъ, съ узкими бл$дными ободками; на вн шнихъ опахалахъ 

тамя же неполныя поперечныя рыжеватыя пятна на основ- 
ныхь %, какъ и на второстепенныхъ маховыхъ, внутренн!я 
опахала съ поперечно-овальными бЪловатыми пятнами, расши- 
ряющимися къ краю пера и пногда доходящими до него. Руле- 
выя темно-бурыя, одного цвЪта со спиной, съ широкими б$лыми 

20* 

_ продольными пестринами. ое сторона головы = 



т: _ снова ̀супротивны. 

Нижняя ` сторона. бЪлая съ слабымъ окриотамь о 

черно-бурый стволъ. На нкоторыхъ перьяхъ боковъ и штановь | 

бурые центры широки и несутъ немногочисленныя округлыя у 

или овальныя бфловатыя пятна; на немногихъ бурая централь- 

ная полоса даетъ отъ себя выросты въ бока, что, взятое вмфетЪ, 
намфчаетъ здЪсь зачатки поперечной полосатости. Нижнйя 
кроюшйя крыла и подмышечныя охристо-бЪловаты съ узкими 
продольными бурыми центрами, только на боле крупныхъ эти 
центры широки съ округлыми б%ловатыми пятнами; большия. 

нижн!я кроюшя крыла буровато-сЪры еъ широкими б$лыми 
краями внфшнихъ опахалъ и бфлыми пятнами на буровато- 
сЪромъ фонЪ внутреннихъ. Нижн!я кроюшйя хвоста охрието- 

бЪлы съ узкими бурыми наствольными пестринками передь 
вершиной. Восковица и ноги голубыя; радужина темно-бурая; 

- КЯЮВЪ сине-роговой, желтВющий къ основан!ю нижней челюсти; 

когти черно-роговые. 
Въ свЪжемъ нарядЪф молодой исландеюй кречетъ имфетъ 

ясно выраженный дымчатый налетъ на бурыхъ тонахъ верхней 

стороны, который покрываетъ и находяпияся здфсь св$тлыя 
пятна. Однако этотъ налетъ быстро исчезаетъ и тогда птица 
замфтно и сильно бурЪетъ, а иногда и значительно свтлЪетъ 

(оть выцвЪтан1я перьевъ); при этомъ свЪфтлыя пятна верхней 

стороны могутъ стать сильно желтыми, или правильнЪе охри- 

стыми, но свФтлые ободки перьевъ никогда не желтФютъ, а 

лишь сокращаются, иногда до полнаго исчезновен1я, отъ обна- 

шиван1я. : 

Описанный молодой нарядъ можеть быть названъ типич- 

нымъ, но отъ него часты уклонен1я и въ сторону сокращения, 
и въ сторону увеличеня св$тлыхъ пестринъ. Въ первомъ слу- 

чаЪ нер$дки особи, у которыхъ уменьшаются въ числЪ или 
п совефмъ отсутетвуютъ св$тлыя пятна на спинныхъ и мел- 
кихъ плечевыхъ перьяхъ. РЪже особи, у которыхъ эти пятна 

щимися на К арена части пера. На виа бы за | 
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отсутствуютъ на большинствЪ перьевъ верхней стороны и 
сильно сокращаются въ своихъ размфрахъ на крупныхъ, на 
которыхъ только и имБются. Полосатость хвоста въ послЪднемь 

случа также выражена слабЪе. Именно такой сравнительно 

темный молодой экземпляръ въ свфжемъ оперен!и былъ опи- 

санъ Оъверцовымъ и мною (и изображенъ на таблиц) подъ 
именемь М. и’айен5ёз. Что касается окраски нижней стороны, 
то въ общемъ она довольно постоянна, но у сравнительно тем- 
ныхъ, т. е. менфе пестрыхъ особей пятна нижней стороны 

иногда каплеобразно расширяются на вершинномъ концЪ пера 

и рЪфзко и сильно суживаются, иногда до наствольной черты, 
на закрытой части пера. Въ такомъ случа характеръ окраски 
нижней стороны становится такимъ, какимъ онъ нормально 
имЗется у балобана. (Какъ увидимъ далЪ$е, таке же случаи на- 

блюдаются и у Н. 9у7'/асо.) При большемъ противъ нормы раз- 
витш пестринъ, что сопровождается и расширен1емъ бЪлова- 
тыхъ краевыхъ ободковъ, исландск!Й кречетъ становится чрез- 
вычайно пестръ и свЪтелъ, тВмъ болЪе, что преобладающая 
окраска хвоста также становится бЪловатая, всл$детве боль- 
шей ширины свЪтлыхъ поперечных полосъ противъ темныхъ. 
Пестрины нижней стороны пр!обрЪтаютъ чрезвычайно свое- 
образный характеръ длинныхъ бурыхъ пятенъ въ видЪ очень 
острыхъ угловъ, основанемъ обращенныхъ къ вершинЪ пера. 

Въ общемъ окраска такихъ особей сверху напоминаетъ харак- 

теръ окраски болотной совы. 

РазмБры: ОО. П. 15,5" 16,25'; С. 9,5"—10,25'; В. 137—1,4; Се. 0,25; 
Т. 215"—9,5" Ти. 0,15"—1.1"; О. 1 991 

48. т. 141415" С. 8,159.95" В. 1,25"_1,3";, Се, 0,25"; 
Т. 252.31" Ти. 1“ Бы. ТЪ и 2". 

Географическое распространене. Укоренившееся въ умахъ евро- 

пейскихъ орнитологовъ мнФн!е, что Н. 19 ап4из, будучи гнЪз- 

дяшеюся птицей Исланди и южной Гренландш, посЪщаетъ 

материкъ Европы только въ качеств залетной птицы съ осени 

до ранней весны, породило много недоразумВн!Й даже въ систе- 

матическомъ отношен!и. Изъ нихъ я отмЪчу только устано- 
влене Н. А. Съверцовымъ совмЪстно со мною вида Н. итаеп915 

по молодому. экземпляру съ началомъ линьки во 2-ой (оконча- 

тельный) нарядъ. Этоть экземпляръ не походилъ ни съ какой 

стороны на известные намъ рисунки Н. 19 ап4из, а равно и на 



ны "Кь не. о наша кВ р „уе она — 
еще и другими, которые, ‚ какъ Критязснмтот, интересуясь во- | 

просомъ о происхождени и взапмоотношен!и кречетовт, при-— и 
дали преувеличенное значен1е сливочно-охристому. или рыже- 

ватому оттЪнку на головЪ взрослыхъ особей Н. игеня (т. е.. 
ати). Я вижу, что этотъ рыжеватый оттВнокъ не хуже чЪгь 
у нашихъ выраженъ въ свфжемъ нарядБ южно-гренландекихь 
особей и сл$довательно присутствйо его именно у нашихъ кре- 
четовъ нельзя придавать какого-либо исключительнаго значен]я. 
Съ другой стороны, среди нашихъ Н. а9ат4из есть особи съ 
тБмъ же грубымь черноватымъ рисункомъ, который такъ ха- 
рактеренъ для многихъ островныхъ особей этого вида (напр., 

барнаульск!й экз). Втре\улу, не уловивъ разницы между конти- 
нентальной формой Н. 0/0 и Н. а9ат4из, слилъ тЪъхъ и дру- 

гихъ изъ огромной протяжен1емъ области сЪфверной Европы, 
Аз1и и сЪверной части СЗв. Америки подъ названемъ Я. гиз#- 
сои, отдВливъ его и отъ Н. 9/0 и отъ Н. затаив. Если мое 

мн$н!е о существован1и постоянныхъ отлич1!й между И. 9у7/а[е0 
п &4ап4из справедливо, въ такомъ случа Н. 19ап4из распро- 
страненъ въ южной Гренландш, Исланд!и, въ с$верной Европ 
отъ БЪлаго моря на востокъ и въ Сибири къ востоку до Иркут- 
ской губ. включительно, хотя едва-ли гнЪздатся къ востоку 

далБе нижняго течен1я Лены, да и это гадательно. Въ стать о 

сапсанЪ я указывалъ (стр. 98), что кречеты, въ качествБ гн%з- 

дяшейся птицы, въ области Лены или совершенно отсутствуютъ 

‚ или крайне р$дки и спорадичны. 

Начиная обзоръ распространен1я Н. з9Яап4из съ Еврон. 
Росси, мы видимъ сл$дующее. Для Финлянд!и, сколько я могъ 
собрать свЗдВная, Н. 19 ап4из не указывается, но тёмъ не менЪе 
весьма вЪроятно, что онъ залетаеть хотя на окраины Фин- 
лянди, такъ какъ съ одной стороны залетаетъ въ среднюю и 
южную Швен!ю, съ другой — широко распространенъ и хотя 
местами гнфздится въ Архангельской губ. Литературныхъ св?- 
дВн1й о нахожденш Н. 1 ати; въ Архангельской и Вологод- 

ПОРТУ 
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ской губ. не имБется, но я думаю, что хотя часть свфдЪй 

о Н. 9.10 въ первой изъ нихъ можеть быть отнесена 
къ Н. зЯЧап4из. Мн удалось собрать несколько экземпляровъ 
исландскаго кречета разнаго возраста и въ разное время года 

` изъ области Печоры, преимущественно изъ окрестностей У сть- 
Цыльмы (см. списокъ экз. Зоологич. Музея), одного изъ Ярен- 

скаго у. Вологодской г., и мнЪ кажется, что это не только ука- 
зываетъ на широкое распространен!е описываемой птицы въ 
названных губерн1яхъ въ качеств бродячей съ осени по 

весну, но косвенно дфлаетъ въ высокой степени вроятнымъ и 

ея гн$здован1е здЪсь. Для Урала съ прилежалщими м$стностями, 

слфдовательно для Пермской, Уфимской п Оренбургской губ., 

кречеты указывались еще Плллласомъ и ЭвЕРСМАННОМЪ, а поЗд- 

нЪе СлБанъЕвымъ, Етузсн’емъ и др.; какъ мы видли, лишь ни- 
чтожная часть этихъ свЪдЪн!Й относится къ Н. саесатз, боль- 
шая же часть, какъ приводится ниже, падаеть на Н. дут} о; 

но возможно, что хотя отчасти съ Н. ду’ со здВеь омъшанъ 

и Н. 19ат4из, который бываеть въ Пермекой и Оренбургской 
губ. осенью и зимою. В. И. Филипповъ сообщилъ мнЪ, что экз. 

Н. Яап4из быль убить въ 20 верс. къ югу отъ г. Троицка 
25. УПТ. 91 г. — чрезвычайно ранняя дата для залетной птицы. — 

Теперь разберемъ овфдЪн!я о нахождени Н. ап4из въ болЪе 
южной полосЪ средней Росс1и, отъ БалиЙскаго моря до Орен- 

бургской губ. Выше (стр. 281—288) я уже указалъ, что сооб- 

щен!е Руссовл о самцЁ Н. сапдйсатз, добытомъ въ Лифляндш, 

недалеко отъ г. Юрьева, въ приходё „Кага“, въ апр$лЪ 
1868 г. (Ге Убее] Е зё-, Глу- а. Саала?з, р. 22), можетъ быть 

съ большимъ правомъ отнесено къ Н. 15ап4из. Для Петербург- 

ской губ. В. Л. Банки помФчаетъ Н. 15апиз случайно залет- 

нымъ весною и осенью. Между прочимъ взрослая самка была 

добыта въ октябрЪВ 1886 г. близь Мурино Петербугекаго у. и 
передана г. \Увнлдх въ даръ Зоолог. Муз. Академ Наукъ 

(БихнЕрРЪ, Ежедн. Зоол. Муз., 1897 г., стр. 455; Бтанки, Пет, 

190Т г., стр. 28, 108). Въ моей коллекщи имфются 2 зимнихъ экз. 

Н. 45а из изъ Петербургской губ. Предположительно Н.з9ат4и8 

введенъ г. Бтанки и въ фауну Новгородекой губ. Сообщене 

г. ДАВЫДОВА, ЧТО каве-то очень свфтлые соколы были замВчены 

имъ въ Ржевскомъ у. Тверской губ. (Тр. Сиб. Общ. естествоиен., 

т. ХХУП, в. 1, стр. 20) конечно можетъ относиться и къ 

Н. счатаиз и къ свфтлымъ Н, дут} 60. Остатки экземпляра, по- 



ные и, аа ева, равильно 

опред$лены сначала Съверц овымъ и мною, а зат$мъ подроб 
описаны мною подъ назвашемъ Н. итайеныйя (Орнитол. поп 
р. 288, табл. ИТ; Звувнтио\ & Михевив, ОгьйВ. а Тагкев., | 
Р!. ТУ). ПозднЪе къ нимъ присоединился. ‘еще одинъ оквомилярь 
въ моей коллекщи, экземпляр воолог. муз. Москов. Унив. и. 

2—3 другихъ въ видЪ чучелъ, приготовленныхъ покойнымъ 
Ф. К. Лоренцомъ для разныхъ любителей. Время добываня — 
октябрь, ноябрь, декабрь. СаАБАНЪЕВЪ съ знакомъ вопроса ета-^ 
витъ Н. 19ап4из осенней пролетной птицей для лЪеовъ Углич- 

скаго у. (Тр. Яросл. Статиет. Ком., ТУ, стр. 248); но еели исланд- 
ск кречетъ здЪеь и встр$чается, то лишь въ качествЪ валет- 

наго осенью и зимою, ад отнюдь не пролетнаго. 14. ХТ въ поло- 
вин девяностых годовъ молодая самка была добыта близъ ет. 

Тучково (тогда Мухино) Александровской ж. д. (№ 1097). А. И. 

СемЕеновымъ-Тянъ-Шланскимь 1-го сентября 189? г. въ южной 
части Рязанской губ. среди пролетныхъ стай мелких соко- 

ловъ одинъ экз. Ы. 19 ат4из былъ добытъ, другой лишь наблю- 
дался на пашнЪ, неподалеку отъ лЪса, гдЪ они часто присажи- 

вались на глыбы чернозема. 28. ПТ. 98 г. покойнымъ М. М. Хо- 

мяковымъ былъ добытъ молодой экз. исландекаго кречета въ 

Лубоносской лЪеной дач Касимовскаго у. (Матер. къ позн. ф. и 

фл., У, стр. 140). Сообщенныя мнЪ свздЪнйя о валет Н. а9ап4из 

въ Орловскую губ. не нашли себЪ дальнфйшаго подтвержденйя. 
Что касается старой „тяжелой“ самки, добытой по словамъ Н.А. 

ЗАРУДНАГО 11. Х. 81 г. около Оренбурга, то ея опредВлеве по- 
томъ никфмъ пров$рено не было; это могъ быть и дЪйстви- 

тельно Н. 19 ап4из, и континентальная форма Н. 97/40. 
Переходя къ Сибири, мы видимъ, что какой-то кречетъ 

наблюдался Бременской экспедищей подъ САМАРОВЫМЪ на 

Иртыш (Етхзсн, 1. с., р. 141), но это могъ быть и Н. 97/0 и 
Н. 1Яапдиз. Отъ г. ВАРДРОППЕРА вВвЪ Зоол. Музей Акад. Наукъ 
поступилъ. экз. молодой самки, добытый 18. УШ. 958 г. ‘въ 
бухтВ Находка на ЯмалЪ. (Г. Бланки кром$ этого экз. привс- 

р 
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дить еще другой — молодого самца, добытаго 9. ТХ. 903 г. на 

правомъ берегу р. Оби, въ 100 верстахъ ниже Обдорска, но я 

опред$ляю этотъ экз. за Н. 9у'/ае0. См. Бланки, Ежегодн. Зоол. 

Муз. ХТУ, 909, май, УТ, а также: Житковъ, 1514еш, 912, стр.365; 
Шуховъ, 151ет, 915, стр. 125.) Изъ Тобольской губ. я имфю 
цЪлый рядъ экземпляровъ, однако преимущественно молодыхъ, 
добытыхъ съ ноября по февраль — мартъ. Относительно Том- 

_ ской губ. г. ГогАнзенъ взамЁчаетъ, что Н. ап4из посЪщаетъ 
ее лишь на пролетЪ, пресл$дуя отлетающую водяную птицу 
(О птицахъ Томской губ., стр. 41), но у меня въ коллекщи есть 
прекрасный экз. взрослой самки, изъ Барнаула, добытый въ 

январЪ 910 г., плохая зимн!я же шкурки этого кречета имфлъ и 

изъ другихъ частей Томской губ., и потому нЪть ни малЪй- 
шаго сомнн1я, что НЯ. 1$ ап4из ветрВчается вообще въ ю.-з. Си- 

бирл какъ осенью, такъ и зимою, отнюдь не будучи связанъ 

исключительно съ водяною птицею. 

Въ области р. Енисея кречеты вообще очень рЪ$дки. РорНАМ 

наблюдалъ кречета въ нижнемъ течен!и рЪки 8 раза, но добыть 

птицу не удалось ни разу, и потому опред$лен!е ея не могло 

быть сдЪлано. Однако, это могли быть или Н. 9471060, пли 

Н. 4Яат4из, или тотъ и другой. За то, что это могъ быть исланд- 

ск1й кречетъ, говоритъ прочно установленный фактъ появлен!я 

этой птицы, въ качествЪ залетной, и гораздо выше по Енисею. 
Такъ, экземпляръ, почти перелинявпий изъ 1-го наряда во 2-Й, 

былъ добытъ А. А. Яковлевымъ въ мартЪ на р. СисимЪ (прав. 

притокъ Енисея), на границ Красноярскаго и Минусинскагоуу.; 

по сообщентю П. П. СушкинаА (Птицы Минусин. края, стр. 89), 

молодая самка, добытая въ мартЪ 1912 г. въ Минусинскомъ 

крав, хранится въ Минусинскомъ музеё. Съ Лены мн извЪ- 

стенъ только одинъ экз., молодая самка, добытая осенью 1838 г. 

въ устьВ р%ки (Сагастыръ). Несколько экз. Н. 5 ап4из, какъ 

взрослыхъ, такъ и молодыхъ, были добыты въ Иркутской губ. 

и въ окрестностяхъ самаго Иркутска съ октября по февраль, 

но эта относительная многочисленность коллекцоннаго мале- 

Лала конечно не указываетъ на большую многочисленность 

кречета въ названномъ районЪ, а только свид$тельствуетъ о 

болЪе энергичномъ коллектировани!. Въ востоку отсюда я не 
знаю несомнфнныхъ Н. 15ап4из, добытыхъ въ какое-бы то ви 

было время года, и отношу вс экземпляры свЗтлыхъ кречетовъ 

изъ Восточной Сибири къ континентальной расЪ Н. дуга. 



ятно бо =.  оВранЕт относител 
залетаеть на Фарерсе и Британсве о-ва, изр®дка въ Скан-о 
динав!ю, до средней и южной Швещия и = т 

Голландию и сЪверную Францию. Повидимому, на болЪе продол- 
жительное время задерживается зимою на Британскихъ о-вахъ, 

гдЪ надъ исландскимъ кречетомь въ связи съ этимъ даже 
произведены довольно длительныя б1ологическля наблюденйя. 

Зкологическя данныя. Что касается Росси, то всЪ наблюденйя 
надЪ исландскимъ кречетомъ произведены здесь совершенно 
случайно. Повидимому, этотъь хищникь придерживается болБе 
открытыхъ мЪстъ, или по теченло большихъ рЪкъ, гд охотитея 
за водяными птицами (МензБиръЪ), или на поляхъ (Лорвнцъ). и 

пашняхъ (Семеновъ-Тянъ-лнск!й), гдВ вЪроятно нападаеть 
какъ на мелкихъ, такъ и на болЪе крупныхъ птицъ, каковы го- 
луби, галки и пр. Зимою несомнЪнно пресл$дуетъ бЪлыхъ куро- 
патокъ (конечно, въ тёхъ губерн1яхъ, гдВ эта птица водится). 

И взрослые, и молодые соколы зимою встр$чаются поодиночк®, 
но вЪроятно взрослые все-таки держатся парами, при томъ 
услови, что члены пары иногда охотятся на разетояви 1— 
2 перстъ другъ отъ друга и каждый для себя. Какъ разъ такое 
наблюден!е сдфлано надъ н$которыми залетными парами исланд- 

скихъ кречетовъ въ Англи. Несомнфнно, что родители прого- 
няютъ отъ себя дЪтей, когда посл$дн1я окрЪннутъ настолько, 

что въ состоянй сами добывать себЪ кормъ. Линька в$роятно 
начинается въ разгаръ зимы и несомнЪнно оканчивается въ 
мартЪ. Первыми появляются новыя перья въ надхвостьВ, среди 
нижнихьъ кроющихъ крыла и на бокахъ; зат6мъ перебирается 
мелкое перо спины. Маховыя и рулевыя смЁняются постепенно 
ближе къ концу линьки. Рашительно никакихъ прямыхъ ука- 
зан! й.на время гн$здован1я у насъ НБ. 1 ап4из не имЪется, но 

судя по тому, что на Ямал молодая самка была добыта г. ВАР- 

ПЗУ ТРУ 
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ДРОППЕРОМЪ Уже 18. УПТ, надо полагать, что птенцы вылетаютъ 

изъ гн$зда въ 1юнф—ПолВ. Не знаемъ мы и того, гд$ гнзздится 

Н. зЯап4из, на землЪ (тундра, морской берегъ) или на деревьях 
(тайга). 

Совсфмъ въ другомъ вид намъ представляются свфдЪн1я 

объ образ жизни этого кречета въ Исланд1 и для пополнен1я 

нашихъ скудныхъ наблюден!й мы изложимъ ихъ здЪсь хотя 

вкратцЪ, основываясь главнымтъ образомъ на томъ, что ©00б- 

шаютъ объ этой птицЪ Клвев, Вехтох, НАхтезсн. 

Въ Исланд!и Н. 1ап4из очень обыкновененъ какъ внутри 

страны, такъ и у морскихъ береговъ, выбирая м$етомъ своего 

гн$здовья высок1я, дикя скалы. Зимою соколъ не обнаружи- 

ваетъ большой осторожности передъ человЪкомъ и безъ труда 

могъ бы истребляться въ гораздо большемъ количеств, не- 

жели это иметь мЪсто. Причина такого страннаго на первый 

взглядъ отношен!я къ хищнику, который приноситъ большой 

вредъ гагамъ, куронаткамъ и обитателямъ птичьихъ горъ, за- 

ключается въ томъ, что птенцы и яйца самого кречета цЪ- 

нятся очень высоко любителямп и это заставляетъ охранять 

его. Говорятъ, что прежде исландцы знали буквально вс кре- 

четиныя гн$зда на перечетъ, да и теперь хорошо знакомы съ 

ними. 

Какъ только весна даст себя знать, кречетиная пара напра- 

вляется къ своему старому гнЪзду, которое охраняетъ весьма 

усиленно. Если настоящае владльцы гнфзда убиты или со- 

воЪмъ отпугнуты отъ него, оно вскорЪ же занимается новою па- 

рою. Причина этого заключается, конечно, не столько въ самомъ 

гнЪ®здЪ, сколько въ мфотЪ для него. Плоское, широкое гнЪздо, 

устроенное изъ корней и другихъ жесткихъ частей растен!й, 

помБщается на вершин трудно доступнаго вертикальнаго утеса, 

большею частью въ высокой части горъ. ПозднЪе место на- 

хожден1я гнЪзда уже издалека замЪтно по б$лому пятну отъ 

накопляющагося здЪеь помета. Кладка начинается вь конц 

апр$ля н. ст. и заканчивается въ первой половин мая, однако 

у старыхъ паръ полныя кладки встр$чалотся уже въ послдней 

трети апр$ля. Если у птицы взяты еще не насиженныя яйца, 

она откладываетъ новыя, и этимъ объясняются кладки свЪжихъ 

яицъ, находимыя въ конц мая. Нормально кладка состоитъ изъ 

4 яицъ, но не р$дки кладки изъ 5 яицъ и еще чаще изъ я 

Величина яицъ колеблется оть 561 ж464 до 645 Ж48,8 шт. 



а а аа ̀ об% птицы часто оставлятютл 
особенно въ солнечныя утра, на нфсколько. часов и в. 

_ надъ мВотомъ, гдБ расположено гнЪздо, на огромной высот, 
описывая круги; какъ во время спариванья. Наконецъ, нале- = 

тавшиск, и самецъ и самка стремительно несутся къ гнфзду, 

часто перегоняя другъ друга. При этомъ об птицы издаютъ 
свой пронзительный „кьякъ“, напоминаюний несколько крикъ 

сапсана и даже ера къ чему изрЪдка присоеди- 
няется болБе высок! й „гикъ“, иногла переходяный въ подобе 
трели, вродз „пи... ВИА что иногда кречетъ издаетъ 
трель, поймавь добычу. ПозднЪе, вдали от гнфзда, кречеть 

обыкновенно очень молчаливъ и, даже подвергнувшиеь напа- 
лено ворона, что бываетъ нерЪдко, издаетъь лишь негромый 

крикъ. Къ концу насиживан1я самка сидить очень крЪпко, 

самецъ же доставляеть ей кормъ. Посл$дн!й, за немногими 
исключен!ями, состоить изъ крупныхъ птицъ. Кречетъ обыкно- 
венно не т ни звЪрьковъ, ни рыбы, ни падали. Его люби- 
мую добычу составлаютъ бЪлыя куропатки. которыя отлично 

знають своего врага, но не ум$ютъ уберечься отъ него. Часто 
находять этихъ птицъ совершенно безъ головы, вообще же, 
нЪоколько ощипавъ добычу, кречетъ съБдаетъ только мясо на 
груди и внутренности. Совершенно ошибочно думахютъ, что 

кречеть береть свою добычу только на лету: напротивъ, бЪ- 
лыхъ куропатокъ онъ береть почти исключительно съ вемли, 
бросаясь на добычу наискось. Хотя быстрота паден1я. хищника 
не велика, тфмъ не менфе иногда онъ разбивается при этомъ 

о землю. 
ОдЗтые густымъ бЪлымъ пухомъ птенцы выклевываются 

около начала поня. Въ половинЪ 1юля, а иногда и ране, въ 
гнЪзд$ находятся уже оперенные и иногда даже летные мо- 
лодые. Родители въ изобили снабжаютъ ихъ кормомъ и вообще 

2 фк ети АЗЫ 
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м то на, ее неподалеку отъ ии а ое м 
ай дЪтьми и ВодИтежями становится ых т д. ея 

тъ,  врочеты родным въ область теплыхъ источниковь = 
Сил 1 на берегъ моря, Не промышляютъь по птицу. Иногда 

И. на голубей. Молодые при этомъ особенно 

, _ неосторожны и легко могутъ быть убиты. По всей вБроятности 

° лишь немног!е сокола улетаютъ изъ Исландии зимою и, съ 

° другой стороны, лишь очень небольшое количество гренланд- 

— скихъ птицъ прилетаетъ въ то же время года въ Исландно. 

12. Н1егоГа!со ©угГа1ео Тлмхдеьосз (1158). — Кречетъ норвеж- 

ский. 

ЕКасо дутущсо Тлхмлакоз, 8у$6. Маф., Х, Гр. 91 (1158); 14. 5узё. Маф., ХИ, 

Т, р. 180 (1166); Бсньевег, АЪБаю4]. СеЪ. Й001., р. 15 (1841); Бснье- 
_ свв, Веуае ст дие, р. Ш (1844); ВомАрлвтв, Сопзресваз Аупип, 

Т, р. 24 (1850); Бтетскгамо, Огп. Буп., р. 18 (1855); Маомлмм, Уб5е]1 

ФеиёзсН1., ХИТ, В. 95 (1860); Тыз, 1862, р. 44; Бонтввеь, Мазби 

Р.-В., Еасопез, р. 12 (1862); Втлзтоз, Пуз, 1862, р. 65; Ме\том, 

Оо$Веса У/оПеу. р. 87 (1864); Зомровултл, Бу. Коё1., р. 209 (1869); 

Свлу, Напа-Нз% Виз, Т, р. 18 (1869); бот, Вйгав оЁ ©. Вгй., уо|. Г, 

рИ. 16 (1812); Эснтесеь, Веуце Асс1ритев, р. 84 (1813); Оьеззвь, 

Ваз оЁ Еогоре, УТ, р. 15 (1815); Овеззив, Мапаа! Рааеатеые В!г4з, 

И, р. 539. 
С стГаи Ае Мотебде Всккох, Р1. Ешати., Г, р!. 462 (14940). 
Наегорайсо дутуайсо ВомАРАВТЕ, Веу. еб Мас. 0001. 1854, р. 586; Ресгдхь &5 

Сиввь, Ого. еитор., Т, р. 76 (1861); ЗнАвге, Саб. В. Вт. Маз... Т, 

р. 416 (1574); бовякх, П5з, 1882, рр. 581—587; Човмвх, [436 Па. В. 
`о# Ргеу, рр. 111, 161—164 (1884); Знавгв, Степ. а. брес. оЁ Виз, Т, 

р. 276 (1899). 
№ тиау Гайсоп Затутх & Вворвтск, Кайсошгу 1 фе Ви. 131., р1. ХУ (1855); 

‚ет, 2-п4 е416., р|. 14, 15 (1813). 

Ка со потгсефсиз Тьлятвам, Г1з, 1859, р. 24. 
Кайсо дутГасо потиедасиз ЭЗснгесьт, Маз. Р.-В., Еасопс$, р. 12 (1862); Ввек, 

В. оЁ Епг., Г, р. 21 (1866). 
айво тис из дутГаео (ТАпт.), Зтезхескь, Аи, Ц, 1885, р 187; Товхюь, 
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м г у щи. 2, р. 94 (1852); Мторемронек, ЗИ. В., Ва. П, ТЬ. 2, Б5асе., | 
Я — _— №56. и. АшрЫЪ., р. 197 (1858); Ввамот, Вешегк. @Ъ. а. не х 
> _ 4. пбт1.-еитораазеь. Ваззапаз, р.62 (1854); НТ 4. Мозсоц, _ 

1860, № 1, р. 8; 2 Тлогамозузкт, Оо!ос1а рёаЕбуу розысв, р. ‚28 КЕ ие: 
зуп.) (1862); Тасглхочвкт, Ра! Ктадо\е, Т, р. 68 (1862); Вдюрк, 
Ве, п. Ба. у; Озё-ЗПе., П, р. 98 (1868); Райтев осВ Зав его, №о&з. — г 

иг БАЙзКар. рго ЕР. её Ё!. Би ФотВапа!., ТХ, р. 215 (1867); НомвхЕв, = 
Топх. $. Оги., 1868, р. 949; Эввьсманнъ (Еувнёмламх), Ест. Ист. 
Оренбург. края, Ш, стр. 52 (1868); билет, Па, 1810, р. 804; Мкугз, 

ОРуегв. аЁ К. ев -АКа@. ЕбтВапа]. 1871, р. 766; Ото те. 
А Брг. а. Зашш. ш Гар!апа, р. 244: Нвовалх, 5, 1879, р. 61; СавА- 
нъевъ (ЗавАХЕовАУ), Позрон. сред. Урала, стр. 24 (1814); Н. "ОВ 

Апп. & Мас. Май. НЗ. 1877, Ушу, рр. 118 и 199; Н. Вво\ум, Апп. & 

Мае. №2. Н1з6. 1811, берё, р. 142 (1811); О». ‘о. Елхзсн'8 ОглИ. 
ТеМег, Пу, 1877, р. ‘64; Егхзсн, Ве!зе п. Уез6-ЗПиг. ии Табте 1876 
АЪЬ. #.-Ъ. безеЙзсЪ. Мел, Ва. ХХХ, р. 141 (1879); Мензвиръ (Мвми- 
вез), Ви|. 4е Мозеой, 1819, р. 819; Мвьл, Уемеьг. епп., рр. 141, 

879; 61Ъ. У (1882); Таслмо\узкт, Ва. Зос. 00]. Егалсе, 1883, р. 381 ; 
Пувозузкт, Ва|. 50с. 001. Егапсе, 1888, р. 852; БихниРь (Вбснхвв), 
Пт. Спб. губ., стр. 501 (1884): С. Раригоз, допги. #. Ого. 1885, 5. 205 ; 
Веснхев, Убо. 4. 56. РеегзЪ. Сопх., 8. 74 (1886); Мезувз и. НомезхЕз, 

Отгиз, 1886, р. 248; Тасхлмо\узкт, Рапмеймик Ежуфост., Т. УП, р. 886. 

(1888); ТасгАхо\узкт, Огп1з, 1888, р. 447; \Уптневвх, Гз, 1900, р. 484 ; 

Соквкт, и. Эзмтехо\, Огп. ТафбтЪ. 1902, р. 46; ГЁвель (Соввег), Тр. 
Сиб. Общ. естествоисп. ХХХИТ, 8, стр. 108 (1903); Рвлвзох, В1газ оф 

Влзз. Гар!апа, рр. 124, 196 (1904); Пдугез, Тв, 1905, р. 18; Боома- | 

тлтхвм, КаЦауедеп зеагей Нпризфо, р. 83 (1908); ЗАрУДНЫЙ (БА- 

ворму), Птицы Псковск. губ., стр. 18 (1910). 

Еасо 19ап@сиз РАззьев, Тойги. Ф. Огп., 1858, 5. 245. 

2 Росо зр.? Нкосллк, ее. Е. Огл. 1Вто. р. 118. 
ЕКаесо Непаетзот Номе. а (Рехе\Атзкг), Монголя и страна 

тангут., П, стр. 14 (ех. рг. атЪ. СибеЪеп осс.) (1876). 
егорайсо дут/оео Т,. Воззо\у, Огпз ЕБзф-, Тлу- м. Сиала`з, 5. 28 (1880); 

Веснхев ч. РгеЕзке, Вей. у. Оги. 4. ЗЕ Реё. Соиу.., р. 9 (1881); Менз- 

биръ (Мемивтев), Орнит. Геогр., ‚ Г, стр. 285 (1889); Мехивтев, Ва!. 
4ез Хаб. 4е Мозсот, 1882, р. 210; Мех2втвв, ГЬ1з, 1884, р. 288, Оуво\- 

зкг её Тлс2лхозузкт, Вий. 806. 001. Егавсе, 1884, р. 145; Ревзкв, 
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{ео › штаетв!8 т. ев НН в - (Мехивтев), Орнит. геогр. Ч. т 
_— РТ. 988 (рагёша, ех. А ВАррв); бе\уввто\у & Мемивтев, Ого. 4 
` = ИП, р. 214 (рат) (1891); Словцовъ (Бто\ут2о\у), Позвон. 
р Тюмен. окр. Мат. къ позн. ф. и фл., Г, стр. 987 (1892). 

руно дутрасо т Ооан Боня ь ме и. Е. Ромул р ог, 
‚ЕлОго. 1885, 5. 186. 

Т. ХУ, 1. 3, р 69 (1885) 
в _ Рибо тизИсоиз Т,. Бтезмисев, Вез. Ого. Ехр|ог. Сотато. 131., рр. 208, 319. 

(1885); Этелмеввв, Ргос. Оп. 5%. Маф. Миз., 1887, Х, р. 139; ТАмрА. 
_ Ога. ТаБтЪ., 1908, р. 108; Атлжх, Ви. Ашег. Маз. Хаб. Иа. ххр, 

1905, р. 244. 
_ №егогаво тизНсоиз Тастахозузкт. Каппе ОгвИЪ. Зо6т. От1ет., р. 18 

(1893). 
2? Касо зрес.? —1Яапаеиз. Давыдовъ (Раууроху), Тр. Спб. Облц, естествоиси., 

т. ХХУП, вып. 1, стр. 250 (1896). 

? егор со р. БтАнки (ВгАхснг, Ежегодн. Зоол. Муз., 1902, стр. 828; 
БтАнки (ВтАмснт), Ва. Ас. 86. Ре&., 1909, р. 2%. 

НаегоГасо дуРасо дтефпигТи Зеу. Бтанки (Втахснг), Ежегодн. Зоолог. Муз. 

1909, стр. 62, 14. 

° 1е0пез. Зснгасег, Уо©. Медег|., р1з. 4, 5; Хломлмх, Убе. ОешёзсН]., Таф. 891, 
Во. 1,2; Бомрвулал, Ву. Кос]. р!. ХХУГ, Ве. 1; Овеззвв, В1га$ ог 

Епгоре, уо]. УТ, р1. 861; Мломламх, Убе. Мееягор., У, Таф. 11, 

Но. 1,2; Сбоого, Вигаз ©. Вги., Г, р!. 16; Ме\утох, Оо. \Уо1Пеуапа, 

фаЪ. С; Бснгисег & Укветек, Тгай6 Ралс., р|. 3 (7) и 4 (8); Батхтх & 
Ввоовтск, Еасопгу ш 4Ве Вгё. Гз1., р|. 14, 15 (2-па еа4.); Тлехово, 

Со!опг. Е. В. Выь. ТЫ. Гр. 15; Тноввовх, Вг!. Ваз, П, р!. 81 

(Сут.-Расоп ©); Воггег, В1г4з оЁ Биззех, р!. 1; Моцу. Мёеш. Бос. 

Пирбг. Маёаг. 4е Мозсоп, Т. ХУ, 1. 8, р!. Нлего#а]со Сбтефби1ёКИ. 

Оуа. Тнтемемахх, АБОИАяпе. Уосе]ееги, Та ТП, Не. За—4; Ме\тох 

ОобЪеса, \УоПеуава, р1. УТШ, В=. 1—6; Пвеззвв, ЕВ соз оЁ ФВе В1г4з о# 
Епт., р!. 51, Не. 1—8; Вехрве, Тл#е Н1зюмез №. Ашег. В., Т, р1. [Х, 

Но. 6, 8, 9. 
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Оттоззоп (ОвиззЕн). 

Мъстныя и инородческ!я назвашя: кречеть (охотн. 6. или м. повсемЪстно); 

— Сокол (у поморовъ, по Плескв, и въ друг. мЪет.). — Лопари на ИмандрЪ: 
_ Та).—На берегахъ Варангеръ-флорда: Взе/заГае.—Финск. Типйиич-Корр@о- 

паита (Финск. Лапланд.); лапландск. Фиодаат-доарре-тай или Кайе 

Мф дика 
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(тамъь же); лапландск. (по Мегл) ТиоНат-коарри-ГИ.— Балшк., татар. ицунк@ 5; 
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ламутск. орми лдозбиь (по Паллдсу)1).—Бурятск. Сйог- Сфатазада (т. е. глуха- 

риный соколъ, на верхнемъ Иркут5, по Радде).— Бираръ-хунгузек. бат, 
у 

1) Думаю, что приводимыя сов назван!я, за исключешемъ 

тБхъ, которыя означаютъ „бЪБлый соколъ“, одинаково относятся къ любому 

в. вречету. 
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_ аабеш риге аз), азсНз #тапзуегз1: обзсиог из, даагат 

`БЗиргасаааа аз 4отзо с1алтотИоиз, РазсИз фтапзуегв!з оБзсит13. 

_ слез1о фгапзуегзиа Фазс1аз (а%1з аФаКа). Аа зарга Разсиаз, рат 

НЫ ное аб ‘сшегасейз чей Ве те 

{040 ТпфегзраМа еге аедиаф. РПео 4отзо сопсо]ог1, ш ау из 
с1ал1отИоиз з5гИз 1аз 1опойа@та из оБзсит!8 сопзр1еи1зз ии. — 

ргаезеп из, зе4 обзо]еыв. Заббаз аз уе] Нахезсепз, Разсо — 
шасшафиз, шаса$ тоТау1е1 ресбот1здае регате са Мог аз, = 
ВуросвопагНз ЫБаазаае ]афе сшегазсеп-п1ето уе] офзеиге / 

апоиз6е с]аго таго1тайз, за баз раз пипазуе и\епзе осЪта- 
зсепз, 54тИз Разс1з 1опоНадтаП Баз ]а4&з, Вуроебопагия ИЫа|й- 
Ъизоае ФазсИз фгапзуег1з 1шеГрлевЫбиаз (а\1з ауев1з). Возйго. 
оЪзсиге р1ашфео, чипе из 110115. 

Описанге, Норвежекй кречетъ отличается отъ гренландекаго. 

и исландокаго, при н$еколько меньшихъ разм$рахъ, весьма 
опред$леннымъ характеромъ окраски въ своей типичной форм. | 

Однако, обширное, почти кругополярное распространене этой ь. 
птицы конечно сказывается на ея окраскБ и съ с$верныхь = 
частей Европ. Росс!и, черезъ Сибирь, до еБверныхъ частей и 
СЪверной Америки распространены особи свЪтлыя, можно ска- Г 
зать, континентальной формы норвежскаго кречета, связывае- — 
мыя однако съ типичными совершенно постепенными перехо- 
дами. Эти свЪтлыя особи привели Влов\уду'я къ заключеню 
о существован!и на протяжен1и Аз!атско-Американскаго мате- 
рика кречета, похожаго на НЫ. а ап4из по свфтлой окраскЪ 
верхней стороны, съ бфлесоватымъ фономъ, покрытымъ дым- 
чато-черноватыми поперечными полосами, котораго Влоб\Ах 
называеть 00 тизисои; Г. Какъ бы подтвержден1емъ этому 

служить то, что опредфляя сЪверо-американскихъ кречетовъ 
Меуток, Совхех, Овеззев и др. пришли къ несовсе$мъ соглас- 
нымъ заключен1ямъ и тогда какъ одни считали возможнымъ 
признать между ними и Н. 07/0 и Н. а9ат4из, друге ви- 
дВли только Н. 9у"/ас0. Я опредфлялъ сначала вид$нныхъ 

мною с$веро-американскихъ кречетовъ за Н. игаетз, но про- 
сматривая всЪ свои записки о нихъ и замЪтки, сдфланныя 

МОЕ 
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ИП. П. Сушкинымъ объ амерпканскихъ же кречетахъ, теперь 
отношу ‘посл$днихъ къ Н. 9/0. Въ сущности между мнф- 

‘вемъ Влре\уАх’я ‚и моимъ прежнимъ большой разницы нЪтъ: 
мн$ кажется, что мы оба впали въ одну иту же ошибку, соеди- 
нивЪ подъ однимъ назван1емъ Н. 997/00 и Н. 15ат4из разныхъ 

возрастовъ и разныхъ типовъ окраски, но я (съ СъвЕРЦОВЫМЪ) 

соединилъ ихъ подъ назван1емъ Н. и"4еп51$, а Влов\мдАх продол- 

жаетъ соединять подъ названемъ Н. тизИсо из Т. Однако, что 

такое Н. гизйсоиз Г..? Д1агнозъ Линнея „Ка]со сега, ра1рефз 
ред яздие 116е1з, согроге с1пегео афодае ипаа]а4о, соПат1 ао. 
НабЦаф ш Буес!а“ Елвьтстоз пр1урочилъ къ исландскому кре- 
чету, что позднЪе принялъ и Бтезмесвв. Кгещзонмгот считаетъ, 
что длагнозъ Е, тизНсомз [. отлично подходить къ Агемфико 

Гадориз и во всякомъ случа не относится къ кречету. НАвтевт 

высказывается въ защиту д1агноза ЕЁ. 7изЯсоз и, разсматривая 

гренландскаго съ лабрадорскимъ, исландскаго и норвежекаго 
за одинъ видъ, придаеть послФднему назван1е Ё. хизЯсойиз, 
выд$ляя норвежскаго подъ именемъ Ё. гизИсоиз тизИсо из. Я 

считаю, что дагнозъ Ё. 7и5Н0и$ столь общъ, что у насъ нфтъЪ 

основанй!я прилагать его не только къ опред$ленному виду, но 
даже и роду. Быть можетъ онъ основанъ на исландскомъ кре- 
чет, но посл$дн!й столь р$докъ въ Скандинав1и, даже въ ка- 

честв$ случайно-залетной птицы, что большихъ основан!й къ 

такому утвержден!ю нЪтъ. Слова „соПал1 або“, чему придаетъ 

такое большое значен!е Навтевт, прекрасно относятся и къ 
Атсф. 1адориз, доказательствъ же, что Касо тизисо из Линнея 
дЪйствительно соколъ, нфтъ. Поэтому остается, кажется, только 
одно: вм$сто того, чтобы произвольно пр!урочивать этотъ 
длагнозъ къ разнымъ птицамъ, за его неудовлетворительностью 
совершенно отбросить его. 

Со стороны окраски Н. ду} со представляетъь слфдующя 

особенности. Основной цв$тъ сверху изм$няется отъ темно- 
сизато до сЪроватаго, даже бЪлесоватаго, въ первомъ случа 
съ узкими боле свфтлыми поперечными пестринами, во вто- 
ромъ съ болБе темными поперечными полосами, боле или 
менфе одинаковой ширины съ свЪтлыми, но никогда не бываетъ 
чисто-б$лымъ. Голова окрашена одинаково со спиной, но если 
основной фонъ верхней стороны сВроватый или бЪлесоватый, 

то съ рЪзко выступающими широкими темными наствольными 
(продольными) пестринами, въ видЪ нфеколько трехугольныхъ 

21* 
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темныхъ центровъ перьевъ. Надхвостье свфтлЪе спины съ за- 
‚ мЬтной, но не рЪзкой, стушеванной поперечной полосатостью"). 
Поперечная полосатость хвоста грубЪе, нежели у Н. ап4из, 
т. к. и темныя, и свфтлыя полосы шире, и часто съ р$зче очер- 
ченными краями. Усы, по сравнен1ю съ Н. 13ап4из, также вы- 
ражены сильнфе. Основной фонъ нижней стороны бЪловатый 

или желтоватый, съ грубыми пестринами, среди которыхъ на 
зобф и груди преобладаютъ каплевидныя пятна, и’еъ широ- 
кими сизо-черными или темно-сизыми поперечными полосами 
на бокахъ и штанахъ (взросл.). Или же сверху окраска темно- 
бурая съ узкими св$тлыми ободками перьевъ, и то съ головой 
того же цвфта, какъ спина, то болфе свЪтлой, оть широкахъ 

бЪловатыхъ ободковъ перьевъ. Свизу основной тонъ охристый 

разной интенсивности, съ широкими продольными бурыми пе- 
стринами и зачатками поперечной полосатости на бокахъ и 
штанахъ, выраженной присутстшемъ боле или менфе супро- 
тивныхъ округлыхъ свфтлыхъ пятенъ на темномъ фон (молод.). 

Клювъ темно-свивцовый; когти черные. 
Типичные и даже сравнительно свЪтлые [. дугрсо не мо- 

гутъ быть см5шаны съ Н. 1 апт4из, но особи континентальной 
формы съ приблизительно одинаково развитыми по ширин$ 
темными и свЪтлыми поперечными полосами безепорно по 
общему впечатл$ но сходны съ св$тлыми же Н. 19 апаиз. Однако, 

по слфдующей комбинащи признаковъ ихъ всегда можно отли- 

чить: голова хотя и отличается отъ спины, производя впеча- 
тл$н1е болфе свтлой, тфмъ не менфе въ дЪйствительности 

сходна со спиной по общему тону и отличается лишь благо- 
даря характеру рисунка (трехугольные темные центры, обусло- 
вливаюние продольный рисунокъ, тогда какъ спина поперечно- 

полосата); надхвостье свфтл$е спины съ нерЪзкимъ попереч- 

нымъ рисункомъ отъ размытыхъ краевъ темныхъ попереч- 
ныхь полосъ; низъ гораздо пестр$е, усы выражены рЪзче, по- 
перечная полосатость боковъ грубфе, нежели у Н. ипаиз. 

Кажется, къ этому можно прибавить еще, что свфтлые ободки 
мелкихъ верхнихъ кроющихъ крыла у Н. 97/4460 не такъ 

свЪтлы и не такъ рЪзко выражены, какъ у Н. 19 ап4ив. 

1) Разницу въ характер$ окраски надхвостья Н. 9у"/а[с0 и Н. з9ат4из 
уловилъ по экземплярамъ заграничныхъ музеевъ и указалъ мнЪ П. П. 
Сушкинъ. Я пров$рилъ этотъ признакъ на обширномъ своемъ матералЪ 
и въ общемъ нашелъ его вЪрнымъ, хотя, конечно, не безъ исключений. 



о хвостье темно-пепельное съ нерЪзкой болфе свфтлой попе-_ 
| _ речной полосатостью. Хвостъ дымчато-буроватый съ широкой 

_ ОЪБловатой вершиной и нерЪзкими болЪе свфтлыми попереч- 
о ными полосами приблизительно одной ширины съ раздЪляю- 

о щими ихъ темными. Маховыя темно-бурыя, свфтлЪюцйя къ 

Е отъ головы КЪ надхвостью, съ я о. но 
Е ‚ бЪлесоватымъ не очень яснымъ а т 

спины, малыхъ плечевыхъ и верхнихъ кроющихъ крыла... Над- ; 
#2 

основано. Бока головы дымчато-бурые съ грязно-охристыми 

_пестринами. Усы хорошо выраженные, черновато-бурые съ 
дымчатымъ налетомъ. Нижняя сторона бЪловато-охристая, б$- 
лБющая на бокахъ и въ подхвостьЗ, съ продольными черно- 
ватыми пестринами на зобЪ и груди, округло-ланцетовидными 

на брюхЪ, поперечными на бокахъ, штанахъ и нижнихъ крою- 
щихъ хвоста. | 

Взрослая самка. Верхняя сторона головы темно-дымчато- 

бурая съ черными стволами перьевъ; лобъ бфловатый тоже съ 
черными стволами перьевъ. Надъ глазомъ отъ его середины 

къ ватылку идетъ неясная охристая полоса, которая, расши- 
ряясь на задней сторснф шеи, сливается съ соотвЁтствующей 

полосой другой стороны, образуя на бокахъ задней стороны 
шеи два св$тлыхъ мало бросающихся въ глаза пятна, съ 

основнымъ охристымъ тономъ, сильно зат$ненныя темно-дым- 

чато-бурыми пестринами. Уздечка черноватая. Шеки и крою- 

пия уха дымчато-буры съ грязно-охристыма пестринами отъ 

св$тлыхъ основан]й перьевъ щекъ; бока шеи дымчато-бурые 

съ черными стволами перъевъ и лишь р$дкими, мелкими, не- 

ясными охристыми пятнышками на самыхъ нижвихъ. Усы хо- 

рошо выраженные, черновато-бурые съ дымчатымъ оттЁнкомъ. 
Верхняя спина, плечевыя и верхн!я кроюцйя крыла темно- 

дымчато-бурыя, слегка свЪтлБюц1я къ большимъ плечевымъ и 

большимъ кроющимъ крыла, съ узкими, свфтлыми охристо- 
дымчатыми поперечными пятнами на верхней части спины 

мелкихъ плечевыхъ и верхнихъ кроющихъ крыла, постепенно 

расширяющимися и сВр$ющими на среднихъ и большихъ 

плечевыхъ, гд$ отъ слит1я поперечныхъ пятенъ внфшняго и 



ватыя съ широкой бЪловатой вершинной каймой и нерЪзкими о 

сами,  которыя на И опахалахъ боковыхъ т. ь быть кк 
даже бФловаты, и св$тлыми вершинами. Рулевыя дымчато-буро- 

боле св$тлыми поперечными полосами, приблизительно одной | 
ширины съ разд$ляющими ихъ темными. Къ основан!ю хвоста 
свЪтлыя полосы б$лЪютъ и принимаютъ видъ поперечно вы- 
тянутыхъ пятенъ, не доходящихъ ни до ствола, ни до края 
опахала. На среднихъ рулевыхъ темныхъ и свфтлыхъ полосъ 
по 12. На основной половин внфшняго опахала рулевыхъ 
крайней пары свфтлыя полосы также бЪлВютъ и чаето не до-. 

ходятъ до ствола, им$я видъ трехугольныхъ пятенъ. Нижняя 

сторона б%лая съ охристымъ оттнкомъ на 306$ и на груди. 
Горло бЪлое, съ чуть замфтными дымчатыми стволами н$кото- 
рыхъ перьевъ, ограниченное съ боковъ хорошо выраженными 
черновато-бурыми съ дымчатымъ налетомъ усами. Зобъ съ 
дымчато.бурыми продольными наствольными пестринами, кото- 
рыя на нижней части зоба переходятъ въ черноватые стволы 
съ дымчато-бурыми ланцетовидными вершинными пятнами. На 
груди и брюхЪф черноватые стволы пропадаютъ и остаются 
только округло-ланцетовидныя вершинныя пятна, постепенно, 
но очень сильно блЪднфюпия на задней части брюха. Перья на 
бокахъ зоба съ сплошь дымчато-бурымъ наружнымъ опахаломъ 
и сильнымъ развитемъ того же цвфта на средней части вну- 
тренняго, отчего съ каждой стороны зоба получается дымчато- 
бурое пятно, стушеванное къ середин® зоба. На бокахъ ши- 
роюя дымчато-бурыя или черноватыя поперечныя полосы. Та- 
кля же, но боле свфтлыя, дымчатыя густыя полосы на штанах 
и болфе р$дыя узвя и свфтлыя, но буроватыя на нижнихъ 
кроющихъ хвоста. Полмышечныя б$лыя съ бурыми попереч- 
ными полосами, сливающимися по стволу и охватывающими бЪ- 
лыя поля округло. Таковы же средыйя нижн!я кроюшёя крыла, 
тогда какъ ‘малыя бфлыя съ черноватыми стволами и бурыми 
вершинными ланцетовидными пятнами, а большйя бл$дно-буро- 
вато-ерыя съ поперечно-овальными, идущими отъ края и не 
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доходящими до ствола пятнами. — Клювъ сине-роговой, жел- 
тБюций въ основан!и нижней челюсти. Радужина темно-бурая. 

‚ Восковица и ноги желтыя. 
_ Взрослый самецъ. Сверху мало чЪмъ разнится отъ самки, 
разв какъ-бы болЪе частой полосатостью хвоста, чего однако 
на самомъ дЪлЪ н$тъ: такое впечатлЪн1е получается отъ боле 
узкихъ темныхъ и свфтлыхъ полость, что обусловливается тЪмъ, 

что количество ихъ то же, что у самки, но длина хвоста самца 
приблизительно на 1'/, д. короче его длины у самки. Снизу, по- 
видимому, пестрЪе самки отъ большаго развитйя пестринъ, т. к. 
пятна крупнЪе, а наствольныя полосы грубЪе. 

По временамъ года окраска взрослаго Н. 9у7/ай ео измЪняется 

настолько, насколько это обусловливается изношенностью опе- 
рев1я. Въ лБтнемъ оперен1и птица сверху на открытыхъ ча- 
стяхЪъ сизЗе, нежели въ зимнемъ, когда эти же части стано-' 

вятся бурЪе, а боле свЗтлыя пестрины бл$днЪютъ и нфсколько 
даже бфлЪютъ отъ утраты того же сизаго тона. Въ совершенно 
свЪжемъ оперен!и, которое птица, вылинявши, над$ваетъ въ 
мартЪ-апрЪлЪ и не позднфе мая, на перьяхъ верхней стороны 
головы замВтны узвые буроватые ободки, а къ св$тлымъ пе- 

стринамъ на верхней части спины, на плечахъ и крыльяхъ у 

болЪе св$тлыхъ особей примфшивается лиловатый отт$нокъ, 

что очень смягчаетъ пестрину. Напротивъ, основная окраска 
нижней части спины и надхвостья чисто пепельная. Нижняя 

сторона бЪлЪе, нфжно бланжевая на зоб и серединЪ брюха, 

такъ какъ перья чище, еще мало пропитались жаромъ. 
Молодая птица. У молодыхъ Н. 997/а0 въ первомъ на- 

рядЪ им$ется два типа окраски: одинъ съ темной головой, и 
другой съ св$тлой. Существенной разницы между т$мъ и дру- 
гимъ н$®тъ, такъ какъ все д$ло объясняется присутетНемъ у 

свБтлоголовыхъ особей сравнительно широкихъ бТЪловатыхъ 

краевь на перьяхъ темени. Однако, надо отм$тить, что у 

т5хъ же особей имЗются въ огромномъ большинствЪ случаев 

свЗтлыя пестринки на верхней сторон, которыхъ обыкно- 

венно н$тъ у темноголовыхъ. Большого значен!я придавать 

этимъ двумъ типамъ окраски нельзя, п. ч. свЪтлоголовыя ип 
темноголовыя птицы вотрЗчаются въ одномъ выводкЪ. Возни- 

каетъ, впрочемъ, вопросъ, существуютъ ли темноголовые мо- 

лодые у континентальной формы В. 997/40, но для отвЪта на 

него у меня нЪтъ данныхъ. 



`‘ченные оть широкихъ, м усовт, п 
_ рона блЪдно-охристая съ широкими пролольними 
ными темно-бурыми пестринами. сн 

'Лобъ бЪловатый съ черными стволиками перьевъ. Ворхная — а 
сторона головы темно-кофейно-бурая съ черными стволами, — 
боле темными центрами и боле свфтлыми краями. перьевъ. г 
Вся верхняя сторона, отъ задней стороны шеи до надхвостья, 
съ плечевыми парт!ями и крыльями, кофейно-бурая, нфонолько | 
свЪтлЪе головы, съ черными стволами перьевъ, узкими, И 
ными не рзкими ободками краевъ перьевъ н рЪ$дкими охри- | 
стыми пестринками въ вид маленькихъ пятнышекъ на сред- - 
нихъ и большихъ плечевыхъ и верхнихъ кроющихъ крыла. 
Начинаясь надъ глазомъ, у его задняго края, идетъ прерыв-_ 
чатая, но широкая бЪловатая полоса къ задней сторон шеи, 
гдВ правая и лЪвая полосы сходятся, окружая затылокъ; евЪт- 
лыя пестрины обусловливаются широкими бфловатыми краями 
боковъ перьевъ (но не вершинъ). Иногда свЪтлыя пестринки 

имЗются на самомъ затылкЪ. Нижняя часть спины одного цвЪта 

съ верхней, съ такими же пестринками какъ на крыльяхъ; 
верхн1я кроюця хвоста того же кофейно-бураго цв$та съ сл1.- 
дами поперечной полосалости на боковыхъ отъ охристыхъ по- 
перечно-вытянутыхъ пятенъ, на наружныхъ опахалахъ отхо- : 
дящихъ отъ края, на внутреннихъ разбитыхъ на бол$е мель1я 
пестрины. Первостепенныя маховыя черно-бурыя, нЗеколько 

свЪтлБюния къ основан!ю, съ узкими боле свфтлыми обод- 
ками; первое съ охристыми пестринами на внфшнемъ опа- 
халЪ, вс съ поперечно-овальными охристо-рыжеватыми пят- 
нами на внутреннихъ, то не доходящими до края опахала, то 
доходящими до него. Второстепенныя маховыя одного цвЪта 
съ кроющими крыла, съ узкими св$тлыми ободками, перехо- 

дящими въ окраску пера, и иногда съ слФдами свЪтлыхъ пе- 
стринокъ. Рулевыя одного цвЪта со спиной, съ широкой бЪ$ло- 

ватой вершинной каймой и 11-ью супротивными буро-рыжева- 

тыми поперечными пятнами, слабо выраженными на среднихъ 
рулевыхъ и на внфшнихъ опахалахъ боковыхъ, хорошо раз- 
витыми на внутреннихъ опахалахъ рулевыхъ. — Уздечка чер- 

жк ак ОНЫЙ 
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_новатая. Кроюния уха и щеки кофейно-бурыя, какъ и бока 
шеи, отграниченныя отъ широкихъ черноватыхъ усовъ блд- 
ными пестринками на щекахъ. Вся нижняя сторона блЪдно- 
охристая, съ узкими буроватыми наствольными черточками на 
горл$, а начиная отсюда съ широкими темно-бурыми продоль- 
ными центрами перьевъ. Такъ какъ свЪ$тлы только боковые 

края перьевъ, а вершинныхъ ободковъ нфтъ, вся нижняя сто- 
рона является рЪзко продольно исчерченной. На брюхЪ бурыя 

полосы стушеваны, особенно на задней части брюха. Перья 

боковъ темно-кофейно-бурыя съ охристыми боковыми краями 

и косыми овальными пятнами того же цвЪта на темномъ фонЪ. 
Мелкое оперен1е ногъ грязно-буроватое. Нижея кроюцйя хвоста 
охристыя съ неправильной бурой поперечной полосатостью. 

Ниже1я кроюция крыла, кром$ самыхъ большихъ, темно-бурыя 

съ охристыми краями и средн1я съ такими же пятнами на тем- 

номъ фон. Токовы же и подмышечныя. Больпия нижня крою- 
пия буровато-с$роватыя, съ бл$дными грязно-охристыми оваль- 
ными пятнами, супротивными на обоихъ опахалахъ. 

Клювъ сине-роговой, свётлЪюний къ основанию. Восковица 
и латы бФловато-голубыя. Радужина каряя. 

СвЪтлоголовыя молодыя особи Н. 9у7/со отличаются отъ 

темноголовыхъ не только окраской своей головы, но и бол5е 
сБрымъ общимъ тономъ сверху, при менЗе развитыхъ темныхъ 
пестринахъ снизу. Характеръ рисунка перьевъ верхней сто- 
роны головы тотъ же, что у первыхъ, но вся окраска свЗтл$е, 
края перьевъ ОЪлЪе и этотъ край соотвЪтственно шире. Перья 

спины, плечь и крыльевъ съ боле бфловатыми ободками, 

пятна внутреннихъ опахалъ шире, доходятъ до края опахала 
и такимъ образомъ пр1обрЪтаютъ характеръ св$тлыхъ зубцов. 
Бока головы очень свФтлы, но усы, хотя и свЪтлЪе, все-таки 

широки и длинны. ПЦестрины нижней стороны менЪе развиты, 

п. ч. сильно съуживаются къ основано пера, что обусловли- 
ваеть краичатый характеръ рисунка; однако бока гораздо 
темнфе, ч5мъ у Н. Яапаиз. Нижная кроюцйя хвоста утрачи- 

ваютъ поперечную полосатость, сохраняя лишь наствольныя 
черты, и то иногда въ слабой степени. Что такя особи суть 

молодыя ЯН. 9у7/асо, а не Н. 9ап4из доказывается линючими 

экземплярами, съ пробивающимися на голов темными перьями 

слЪдующаго наряда. 

Тщательное изучен!е большого количества Н. 9у7/асо при- 



ы зпить друм, которые, какт к; 

и чены. Тм. не мене я укажу, въ какахъ напра 
измБняется Н. 9у7/со и охарактеризую его, на мо 
т опредфлившуюся: Не о Ой 

ыы Форма типичная (описана выше). а 
у _ В. Равном$рно блЪдн%е типичной формы сверху во вобхь — 

_  тонахъ, съ боле выраженной поперечной полосатостью какъ | 
волЗдетв!е большаго развит1я поперечной полосатости вообще, 
такъ и вслБдств!е боле блЪднаго основного фона, на которомъ о 
даже не особенно темныя полосы выступалютъ ясно. й 

С. Выводится изъ предыдущей, отъ которой отличается еще 
большею блЪдностью сверху, равномЪрно во всЪхъ товахъ. НЪ- 
сколько анбмальна, такъ какъ въ хвост$ сБрый цвЪтъ преобла- 
даетъ надъ темнымъ, вол детв!е того, что узк1я темныя полосы 
раздвлены широкими промежутками. Крайне р$дкое уклонене. 

О. Можно вывести изъ формы В путемъ значительнаго по- 
свЪтлЬн1я овЪтло-сизыхъ полосъ, становящихся сЪроватыми. 
Голова не свЪтлЪе спины. 

Е. Общая окраска та же, что у формы О, но голова свЪтлЪе 
отъ болЪе выраженныхъ свЪтлыхъ ободковъ перьев. 

К. Общая окраска та же, что у формъ Р и Е, но вдоль 

головы идетъ свЪтлая полоса, иногда расширяющаяся до того, 
что по бокамъ отъ нея остаются лишь сравнительно темныя 
надглазныя полосы. 

С. Континентальная форма, очень свфтлая отъ бЁлесова- 
тыхъ ободковъ перьевъ головы и особенно поперечныхъ по- 
лосъ. Сверху этотъ соколъ является дымчалто-буровато-бЪле- 
соватымъ, съ ясно выраженной поперечной полосатостью отъ 

чередован1я дымчато-бурыхъ и дымчато-бБловатыхъ попереч- 
ныхъ полосъ, при чемъ голова можетъ назваться однотонной со 
спиной, снизу бЪлый съ многочисленными, но не крупными 

пестринами и широкими дымчато-бурыми поперечными поло- 
сами на бокахъ. Отъ Н. аЯап4из отличается именно равно- 
мЪрной окраской головы и спины, тогда какъ у Н. аЯат4из 

голова бФловатая, р$зко отд$ляющаяся отъ спины; къ тому же 

посл$дняя у континентальнаго Н. 97/0 вообще пестрЪе, не- 

жели у Н. 1Яап4из, у котораго темные поперечные полосы и 

= $ >. .. с * 

ПА ТЕТ УТУ еее 
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вершинные концы перьевъ шире, что даетъ другой характеръ 
рисунка. КромЪ того, благодаря описанной окраск спины п 
большей пестрот% боковъ у Н. ду" со, разница между окраской 
верхней и нижней стороны у него не такъ контрастна какъ 
у Н. затаив. Поэтому, при всемъ поверхностномъ сходстьЪ 
между этими двумя видами, присмотр вшись, ихъ всегда можно 
различить благодаря комбинащи признаковъ. 

Несмотря на значительное отличе континентальной формы 
оть типичной, ее нельзя считать за подвидъ прежде чфмъ не 
будетъ доказана и ея географическая обособленность, чего 

пока нЪтъ. ПодробнЪе объ этомъ ниже. 
Описанный СъвеРцовымъ подъ именемъ Н. дтефий кре- 

четъ не представляеть даже постояннаго типа личныхъ измЪ- 
нен1й, отличаясь большимъ развит!емъ бЪлизны на лбу, сравни- 
тельно свЗтлой окраской сверху и малымъ развитемъ пестринъ 
снизу. Присутстю поперечныхъ полосъ только на внёшнихЪ 
опахалахъ у нижнихъ кроющихъ хвоста нельзя придавать зна- 
чен!я, такъ какъ развит!е пестринъ на этихъ перьяхъ у нор- 
вежскаго и исландекаго кречета чрезвычайно варьируетъ. Пла- 
стическ!й признакъ, которому Съверцовъ придалъ такое боль- 
шое значене, именно большая длина 8-го махового, нежели 2-го, 
имфетъ совершенно случайный характеръ и вЪроятно объяс- 
няется недоразвит1емъ 2-го, которое у кречетовъ обыкновенно 
длиннЪе 3-го. 

Разм$ры: ФФ. 0. 15,25"—16" (рБдко до 16,5"); С. 8,31"—9,15" (р$дко 
до 10.95"); В. 1314" (р5дко 1.51); Се. 0,95"—0,8"; 
Т. 29595"; Ти. 015—151"; Ри. 1959.1" (рёдко 
до 9,3. 

48. 5. 141"—1415"; С. 8.95815; В. 195—185"; Се. 
0,95"—08"; Т. 2.1"—9 8" Е 2.4); Ти. 075—0,9; 
Ши. 1,9"—9.1". 

Географическое распространене. То своему географическому 

распространен Н. 9у7/со долженъ назваться. кругополяр- 

нымЪ видомъ, съ той оговоркой, что не гн$здится въ Исланд!и, 

Гренланд1и и ЛабрадорЪ, хотя въ качествЪ случайно залетной 

птицы бываетъ и здфсь. Изъ первыхъ двухъ м$стъ у меня 

имБются экземпляры въ коллекщи и кромЪ того Н. 9у7/асо на- 

дежными орнитологами приводится какъ для Исландши, такъ п 

для Гренландли. Въ Лабрадор его мБсто занимаетъ Н. 1абта- 

4отиз. Столь обширное распространен1е Н. ду’/со надо счи- 



неня Н. 9 пузуадсо, все-таки мы только теперь А доста- 
точно большимъ матер!аломъ, чтобы отв$тить на этотъ вопросъ — 
боле или менЪе удовлетворительно. = АО 

Начиная обзоръ географическаго о. о. 
со Скандинави, какъ смежной съ Росцей, мы видимъ, что по 

свид$тельству Сотллет (Могоез Каз]е, р. 151), этотъ видъ въ 

качеств гнфздящейся птицы идетъ отъ Варангеръ-ф1орда до 
Довре- и Лангф1ельда и даже спускается еще южнЪье, т. е. въ 

Норвет1и южная граница гнЪздовья Н. 997/40 лежитъ около 

60? с. ш., конечно въ высокомъ пояс горной цфпи. Въ Швещши, 

по \Улылмевеху (Маптапиа, 1855, 5. 129), эта граница не за- 
ходить такъ далеко. къ югу, находясь около 68° с. ш. КромВ 
того, Н. 9" 0 несомнфнно держится на Лофоденскихъ и 
Вестераальскихъ о-вахъ (3. Е. Ого. 1869, Ю. 88). Осенью и зимой 

появляется въ низменностяхъ Норвеми и не разъ добывалея 

въ южной береговой полосЪ, у Хриспани, Христансанда, 

Эдеренъ, Отавангеръ и пр.; въ двухъ послфднихъ м%етахъ, 
говорятъ, даже довольно обыкновененъ. Въ южную Швецпо 

залетаетъ лишь въ р$Здкихъ случаяхъ. При такомъ широкомъ 
район кочевокъ въ Скандинав!и, естественно, что Н. ду’/а(со 
отъ времени до времени посфщаетъ Дан1ю, сЁв. Герман!ю, Гол- 
ланд1ю и въ видЪ исключен1я даже Францю и Британсве о-ва. 

Овеззвв ошибочно говоритъ, что Н. 9/0 никогда не наблю- 

дался въ Англи; добытый въ СуссексЪ въ январЪ 1845 г. 

взроелый, но сравнительно св$тлый экз. не только упоминается 
Воквев’омъ, во даже переданъ на хорошемъ рисункф Кеотж- 
мАхз’а, приложенномъ къ книг$ этого автора (В1таз оЁ Зиззех, 
1. 1). Что касается западнаго угла с$верной Росси, то по 
Мегл (УегбеЪг. епп., рр. 141, 318, 4аЪ. У) Н. дуг7асо обыкно- 
вененъ въ области Варангеръ-ф!орда, на МурманЪ и въ Энар- 
ской Лапланди, р$докъ въ южной части финской и русской 

Лапландшт, случайно залетаеть въ южную Остроботню и 
Абосскую область. У отлаух нашелъ кладки яицъ норвежскаго 
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кречета по дорог$ въ Кагезиат4о, въ запад. Финмарюи, въ 
приходЪ Епопфек1з (ХуппаЕКа и НапЪ1-]агу1-таа) и въ приход% 
Кеш1 (Ампаз-бапфат1) (Оо. Моплех, Т, рр.87—98). Въ восточной . 
Финмаре!и кречетъ, повидимому, гнфздится еще чаще. Такъ, 
Моврут получиль птицъ и ихъ яйца съ береговь МуеЁ въ. 
Маеззеру (ОЁУ. аЁ Ко]. Уеф. АК. ЕбгЪ., ХГХ, р. 801). По боммев- 
тЕЫГу (200105155, ХХУ, р. 697, п. 5 и ф. 761, п. 8) гнЪздится на 
Ро|паЕ-)ахте, на горЪ около Гее]йте, около Ро|пак, на Маз- 

Ке\{ и ВеШеуаао, около Маеззебу и въ ЕККегб, близъ \Уа436. 
Въ области Торнео выводокъ уже взрослыхъ кречетовъ былъ 

замченъ 10/22. УПТ у истоковъ Муон!0, гнфздо было найдено 

на Оунастунтури, въ приход Епоп4ек1з (Рагмем & БАнЬВЕВС, 

Отп16Ъ. 1а& Мао. и04. еп теза 1 Тогпеа ГарртагЕ, р. 245). Въ 
томъ же приход$ кладка яицъ была добыта 16/28. ТУ. 1880 

(Бипатап, Ето1зсве Уосе@е1ег), и т. д. Однако Олутез въ 1905 г. 
сообщилъ (Т1з, 1895, р. 18), что ВН. ду’Га во становится очень 

р$дкимъ по верхнему теченю Муон10, т. к. гельсингфореве 
коллекторы-платятъ по 4 шилл. за яйцо, что заставляетъ фин- 
ляндцевъ вынимать яйца изъ вс$хъ гнФздъ, до которыхъ 
могутъ добраться. Въ связи съ этимъ, ограбленныя пары кре- 

четовъ, занимая новыя мЪ$ста для гн$здовья, выбираютъ дЪй- 
ствительно недоступныя скалы и т. к. страна гориет$е къ 
норвежской границ, повидимому, Н. 97/0, подъ вмяшемъ 

преслЪдован1я, все болЪе и болЪе отступаетъ въ этомъ напра- 

вленш. Относительно Кольскаго полуо-ва мы им$емъ двЪ сводки 
свздВыйЙ о распространен!и здфсь НЫ. 9у"/ас0 — боле раннюю 
г. Плеске (1887) и боле позднюю покойнаго Г&веля (1908). По 

словамъ г. Плеске (Критич. обз. млекоп. и пт. Кольск. полуо-ва, 
стр. 819), „кречеть гнздится исключительно на тундрЪ или 

разв еще въ верхнемъ поясЪ Аед0тз зибайртае. Поэтому онъ 

во время гнЪздованья встрфчается въ сЪфверной части Коль- 

скаго полуострова до Поноя и попадается на горахъ внутри 
страны, достигающихъ альшийскаго пояса. Въ низменныхъ 
мЪстахъ онъ кочуеть внф времени гнЪздованья, особенно 

позднею осенью и зимою“. ГЕБЕль сообщаетъ слБдующее о рас- 
пространен!и ВН. 997} со въ Лапландш: встрЪчается въ округЪ 

Варангеръ, но неизв$стно къ какому времени относятся на- 

блюден1я. ЛЪтомъ наблюдался въ бассейнЪ р. Пазы, но вопросъ 

о гн$здован!и здфсь кречета не можетъ считаться окончательно 
рёшеннымъ. Весною и л$томъ наблюдался на западномъ Мур- 
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ская область. Релвзом говорить о гнЪздЪ, найденномъ на р. Ту-“ 
ломЪ (Ваз оЁ Вазыат Гарапа, рр. 124, 196), и о другомъ, — Г 
на р. Евююкъ (у Лутни) (Пуз, 1896, р. 209; Веуова Ребзога, = 
р. 16, 814). Переходя теперь въ Архангельскую губ. мы. ви- = 
димъ, что Мвуез получилъь въ Архангельск® яйцо Н. 9у7}ао, 
найденное въ Канинской тундрЪ (ОЁРуегв. аЁ# К. УеепзК.-Ака4. 
Ебграла]. 1871, р. 166; Мвувз и. Номвхевв, Огп1з, 1886, р. 243), 
Н. Вво\х, отм$чая показан!е ГЕБЕЛЯ о нахожден!и въ Архан- 
гельскомъ музез „Ка]со засег“, прибавляетъ, что пропущенный 
Гквелемъ Н. 997/60 имфется въ колекщши Архангельскаго 

музея (Ап. а. Мас. Хаб. Н1з6. 1817, Лцу, рр. 118 и 122). ВЪ- 

роятно ГЁБель принялъ за „К. задиег“ молодого Н. 9у7/а[со, ко- 
тораго я имЪлъ изъ Архангельскаго музея (св$тлоголовый) для 

провЗрки опредЪлен1я благодаря любезности архангельскаго. 
губернатора г. ЭнгЕльгАРТА, или же экз. балобана случайно по- 

палъ въ архангельскую коллекшю пзъ хранящейся въ томъ же 
музеЪ астраханской коллекщи итицъ и яиць г. Генке. ГВБель же 
отм чаетъ Н. 9у"/а0 зимнею птицей около Пинеги (см. Допги. 

Е. Огой®., 1878, р.410; оЕ.злобев И514., р. 421; также МензБИиРЪ, 
Орнитол. геогр. Г, стр. 295, примЪч.). ДалЪе на востокъ Ураль- 

ская экспед. добыла молодой экз. Н. 9%" в0 подъ Усть-Усой 

на Печор% (Ввахот, ВететкК. &Ъ. @1е \тЪе!46. 4. пбга]. еигоразей. 
Впз31., р. 62). Въ противность этому ничтожному литературному 

матер1алу по распространено Н. 9\Гасо въ Архангельской 
губ., мн удалось добыть для коллекщи хоропий матералъ въ 
шкуркахъ какъ взрослых, такъ и молодыхъ птицъ, при чемъ 
одна самка была добыта съ двумя весьма взрослыми птенцами. 

Это убЪдительно доказываетъ, что Н. 97а во нерЪдкая, не- 
сомн$нно гн$здящаяся птица Архангельской губ., но вЗроятно 

лЪсной области, т. к. въ полосЪ тундры, сколько мы знаемъ, 
кречеты гнЪздятся только тамъ, гдЪ есть скалы. Что касается 
Новой Земли, то мн приходится сослалься на стр. 288, гдЪ 
приведены воЪ имюпляся въ литератур данныя о роепроетра- 

Но о Забей 
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`ненш кречетовъ въ этой области. Основываясь на нихъ, мы, по- 
видимому, можемъ допустить, что Н. 97/айсо встрЪчается здЪсь 

въ конц л$та, а можеть быть даже и гнфздится. — Возможно, 

что посфщаетъ и Шпипбергенъ.—Едва ли можно сомнЗваться, 

что Н. 9у'/а@во распространенъ и въ Вологодской, и въ Вят- 
ской, и въ Олонецкой губ., при чемъ в$роятно даже гнЪздится 
въ первой изъ нихъ, но за отсутетвемъ какого бы то ни было 

матер!ала, подтверждающаго это, мы не можемъ итти въ данномъ 
случа дал$е предположеня. Начиная отъ широты Финскаго 
залива, мы видимъ, что Н. 97/960, въ качеств кочующей и 

залетной птицы идеть къ югу двумя широкими полосами, за- 
падной — оть Финскаго залива черезъ область истоковъ Волги, 
и восточной — по Уральскому хребту ©ъ его предгор!ями. Въ 

средней Россаи Н. 9у"/со очень рЪдокъ даже въ качествЪ бро- 

дячей птицы зимою. Причины, объясняющуя нер$дкость нор- 
вежскаго кречета въ области Балийскаго моря съ одной сто- 
роны и въ области Уральскаго хребта съ другой конечно раз- 
личны: въ первой это объясняется сравнительной близостью 

финско-лапландской гнЪздовой области, во второй — обимемъ 

пролетной птицы на пролетныхъ путяхъ какъ къ западу, такъ 
и, особенно, къ востоку отъ Уральскаго хребта. Можетъ быть 

это объясняетъ отчасти даже р$дкость Н. 9у7/ас0 въ централь- 

ной Россе!и, кречетъ т. сказ. отвлекается обищемъ добычи пре- 

имущественно въ западную Сибирь. 
Въ Прибалийскихъ губерн1яхъ, по свидЗтельству бар. Лоу- 

донА (Ежегодн. Зоол. муз. 1909, стр. 206, 221), является ‘очень 

рЪдкой залетной птицей, но, по Руссову (Оги1з ЮВзф-, Тлу- п. 

Сиг|апаз, р. 23), у. \Мижех наблюдалъ на ГлинтВ у Ста ею 

въ Эстляндии пару гнЪздящихся соколовъ, которые вЪроятно 
относились къ этому виду, т. к. были очень крупны для сап- 
сана. Если это и была дЪйствительно пара Н. 9у7/а[с0, все-таки 

послфдн1й можеть быть только случайно гнздящейся птицей 

Эстляндш. Въ Петербургской губ., какъ это выяснено наблю- 
ден!ями БихнеРА, Плеске, Руссовл и Бланки, р$дкая залетная 

птица весною и осенью, при чемъ Руссовъ видЪлъ одинъ экзем- 

пляръ летящимъ черезъ Неву въ самомъ городЪ (Вбснмев ч. 

Ргвзка, Вет. 2. Оти. 4. 5%. РефегзЪ. Стоих., р. 9; Бихнеръ, Итицы 

С.-Петерб. губ., стр. 501; Бланки, Ежегодн. Зоол. муз. 190%, 
стр. 108 и др.). Въ Пековской губ. Н. 9/40 также является 

очень р$дкой залетной птицей; Н. А. ЗАРУДНЫЙ наблюдалуъ его 
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_ ской губ. балобановъ (Птицы Тверской губ., отр. 61) и по 
не г. ДАВЫДОВА О залет$ въ ту же губ. какого-то кречета ( 
Н. &апдиз, м. 6. Н. ду’Кго, свЪтлая разновидн.) (Тр. Сиб. Общ. = 
естествоиеп., ХХУП, в. 1, стр. 250). Въ ПолышЪ пока. ‘былъ до 

быть только одинъ экземпляръ Н. 970, въ ноябрЪ 1814 г. _ 
въ окрестностяхъ г. СОЪдлеца (Тлсхамо\узкт, РёаЕ: Кга]оже, 1 = 
р. 63; Равиемик ЕЧху)остайетиу, Т. УТШ, р. 386; Омиз, 1888, — 
р. 447). Для центральной Россе1и могу лишь процитировать свое _ 

прежнее сообгхен1е объ исключительно р$дкомъ появлен!и кре- 
чета зимою въ Тульской губ. (Ва. 4е Мозсом, 1879, р. 819; 
11ет, 1882, р. 210; Мензвиръ, Орнит. геогр. [, стр. 285; П\, 
1884, р. 288). Говорили мнф раза два на протяжени многихъ 
лЪть о томъ, что, повидимому, Н. 9у"со попадался на глаза 
пролетающимъ (зимою) надъ Москвою, въ чемъ нЪ$тъ ничего 
невЪроятнаго, но во всякомъ случа это нельзя считать прочно 

установленвымъ. Въ литературЪ не имЗется св$д$нШ о зале- 
_тахъ Н. дух со въ южную Россто, но я могу сообщать объ этомъ 
нЪзкоторыя опредЁленныя НЫ: Одинъ изъ моихъ уважае- 

мыхъ корреспондентовъ В. В. Черневсвй, изъ Ананьевскаго у. 

Херсонской губ., сообщилъ мнЪ, что самой ранней весной 1897 г. 
онъ гамфтилъ пару Л. 97/90, которая держалась въ уеди- 
ненной мВстности, въ небольшомъ лЪску. Кречеты держались 

здЪсь до конца апр$ля, но подойти къ нимъ не удавалось. 
Весною 1898 г. В. В. ЧЕРнювскиЙ снова два раза вид$лъ пару 

кречетовъ въ томъ же мЪфстЪ, вБроятно ту же, что и въ прош- 

ломъ году, но добыть ихъ также не удалось. Ошибки въ опре- 

д$ленш не могло быть, т. к. балобановъ и вообще птицъ В. В. 

_ЧврневскйЙ хорошо зналъ. А кромЪ того, годомъ позднЪе, уже 
въ октябрЪ 1899 г. я получилъ отъ него крыло и нЁоколько 

рулевыхъ перьевъ, правильно опред$ленныя имъ за остатки 
кречета, — они были найдены имъ въ пол%. В?Ъроятно, кречеть 

подвернулся кому-нибудь подъ выстрЪлъ, быль брошенъ и 

растерзанъ лисицей. ЗатВмъ, благодаря любезности г. Фальцъ- 

Фейна, я имЪлъ возможность осмотрЪть молодую Ф Н. дуг/со, 

добытую 12. ХТ. 911 г. въ парк Аскан1я-Нова, изъ чего сл?- 

еда тех = = 
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дуетъ, что норвежею кречетъ залетаеть къ югу до степной 

части Крыма включительно. Все это не оставляетъ никакого 
_ сомнфн!я въ томъ, что Н. 97/0 съ осени до весны, въ каче- 
ствЪ рЪдкой залетной птицы, можетъ быть встрЪченъ въ любой 

изъ губерй средней Росси, разъ онъ спускается такъ далеко 
на югъ какъ Херсонская губ. п Крымъ.—Перехожу теперь къ 

восточной Росси. Юще Паллдсъ сообщилъ (Йооот. В. Аз. 1, 
р. 824, ратфи), что кречеты довольно обыкновенны на УралЪ 

по скаламъ и что башкиры нер$дко вынимаютъ молодыхъ изъ 

гнЪздъ для дрессировки. Въ другомъ мЪст$ той же книги Пал- 
ЛАСЪ говоритъ, что на Урал боле обыкновенны темные и по- 

стрые, тогда какъ бфлые рЗдки, при чемь слЗдуетъ помнить, что 
Паллдсъ разсматривалъ всЪхъ кречетовъ за одинъ видъ, съ 

большими возрастными изм нен!ями. ЭвЕРСМАННЪ, сначала при- 
знававп]й два вида кречетовъ (Во. 4е Мозсоч, 1848, р. 210), 
а потомъ, повидимому, только одинъ (Ест. Ист. Оренб. края, 1, 

стр. 52), говоритъ, что и Е. сап@еапз и Е. дутИсо держатся по 
высокимъ скаламъ южнаго Урала, но первый встр$Зчается го- 

равдо рЪфже; особенно регулярно встрЪчаютсея кречеты въ 
горахъ по среднему и верхнему течен!ю р. БЪлой. Эверсманнъь, 
судя по его описан!ю птицъ, имВлъ дЪло не только съ Н. сап- 

@сатз и Н. дут} со, но п съ Н. 19апдиз. По Сабданъвву (Позвон. 

Средн. Урала, стр. 24), который относительно кречетовъ при- 
держивался взглядовъ Паллас и ЭВЕРСМАННА, кречеть рЪдокъ 

въ Богословскомъь УралЪ и гораздо обыкновеннЪе въ запад- 
ныхъ предгор1яхъ, всего чаще встрЪчаясь, какъ кажется, въ 

Красноуфимскомь и Уфимскомъ уу. особенно по Уфз ни 

Чусовой. П. П. Сушкинъ (Нтицы Уфимской губ., стр. 100) 
старательно искалъь гнФздовье кречета въ Уфимской губ., но 

всюду получилъ одни и т$ же результаты, а именно: „на ска- 
лахъ, въ береговыхъ ли обнажен1яхъ или въ Уральскомъ 

хребтВ изъ крупныхъ соколовъ гнфздится только Еа]со реге- 

отшиз; другого крупнаго сокола на гнфздовьВ въ лЪеной обла- 
сти нзтъ; по окраинамъ ея лишь гн$здится Н. засег и онъ же 

идетъ и черезъ открытую полосу губерн!и. Разспросы мФет- 

ныхъ жителей, преимущественно инородцевъ, также не дали 

положительныхъ результатовъ. Многе башкиры великол$ино 
знаютъ кречета подъ именемъ „шункаръ“ и весьма тонко отли- 
чаютъ его отъ балобана — „итэльгё“; въ разговорахъ съ тата- 

рами и башкирами мнЪ приходилось зачастую слышать ука- 
Фауна Росеш. Итицы. ТУ. 23 
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зан!я на так1е д1агностичесве признаки кречетовъ, отличающие 
ихъ оть балобановъ, какъ большее распространен!е оперения 
на плюснф и отсутсте рыжихъ каемокъ на спин —т$ же 
признаки, которые и орнитологи считаютъ наиболЪе точными 
и наглядными. Однако, эти же самые инородцы рЪшительно 
заявляли мнЪ, что никто изь нихь самъ не видаль инъзда кречета. 

Только одинъ престар$лый башкиръ изъ Стерлитамака разска- 
зывалъ мнЪ, что онъ еще въ дЪтств$ слыхалъ отъ старпковъ 

разсказы, что кречеты изрдка гн®здились въ камняхъ по БТ- 

лой выше Стерлитамака. Друг1е говорили, что даже не знають 
и не слыхали, на камняхъ ли или на деревЪ гнЪздится „шун- 
каръ“.....: Изъ этого видно, что гн$здованье кречета въ Уфим- 
ской губерыйи теперь относится къ области истор1и. Весьма 

вЪроятно, что п во времена ЭвеРСмАННА кречетъ уже не гнЪз- 
дился по Уралу или былъ уже очень р$докъ, такъ какъ Эвер- 

ОМАННЪ не описываетъ ни гнЪзда, ни яицъ кречета и лишь 
говоритъ, что башкиры достаютъ кречетовъ на БЪлой и что 

оттуда же этихъ птицъ въ ХУ столти доставляли ко двору“. 
Однако, если вопросъ о гнздован1и кречетовъ вообще и Н. 9у- 
Га со въ частности на УралЪ въ настоящее время рЪ$шается 
отрицательно, въ качеств бродячей птицы Н. 9у7/асо распро- 
страненъ въ Урал и его предгоряхъ отъ сЪфверныхъ нефте- 
носныхъ участковъ, откуда я видфлъ прекрасную взрослую 
самку, къ югу до Оренбургскаго края. На западъ отъ хребта 

онъ наблюдался и добытъ осенью и зимою въ Пермской и 
Уфимской губ., а къ югу въ Оренбургской Башкирш. У поми- 
наемая г. ЗАРУДНЫМЪ подъ именемъ Н. и"аеп815 самка, убитая 
подъ Оренбургомъ 11 октября 1881 г. могла принадлежать и 

къ описываемому виду. Весьма в$роятно, что въ Уфимской губ. 

кречетъ пересталъ гнфздиться если не исключительно, то въ 
значительной степени вслЪ$дств!е преслФдован1я со стороны 

челов ка, а затЗмъ могъ сыграть въ этомъ отношен1и роль 
сапсанъ, который въ восточной Сибири несомнЪнно обусловли- 

ваетъ собою полное или почти полное отсутстые кречетовъ. 
Съ переходомъ въ Зауралье, мы видимъ, что Н. 9у/со 

широко распространенъ въ Тобольской губ., оть устья Оби на 
сЪверЪ черезъ всю лФеную область губерн!ш, въ губ. Томской 

и прилежащихъ (сЪверныхъ) частяхъ Акмолинской и Семи- 

палатинской областей. Здфсь его отчасти добыли, отчасти на- 
блюдали ВАРДРОППЕРЪ (Обдорекъ), Бременская экси. (Самаров- 
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ову, что кречетъ встр$чается въ лфсахъ Тюменскаго округа. 

рЪдка всю зиму. Однако, одинъ экз. отъ И.Я. Словцова же — 

вз рослая самка, добытая 19. УП. 1885, заставляет подозрЪвать, К 

что. Н. 9у'/со гнЪздится въ Пелымскихъ лЪсахъ.—На востокъ 
_ оть Оби Н. 9у'/4с0, взрослая самка съ насяднымъ пятномъ, 

_добытая 10/28. У. 907 на р. ДудинкБ у гнЪзда, доставлена 

г. Толстовымъ въ Зоол. музей Академ. ДалЪе, Миддендораь 

_ сообщилъ слфдующее о Н. 9у'/с0 въ Таймырскомъ кра: „въ 
Таймырскомъ кра я замЪфтилъ впервые этого сокола только 
20-го мая въ области р. Новая (притокъ Хатанги). В$роятно 

овъ летфлъ тогда къ своимъ сфвернымъ м%стамъ гнЪздовья, 

такъ какъ, когда мы въ августЪ приблизились къ Ледовитому 
‘океану, т. е. къ бухтЪ Таймыра, я снова наблюдалъ его впервые 

_ съ весны, при чемъ неоднократно даже до 15,2 с. ш., но всегда, 

только въ темномъ наряд“ (ЭШг. В. Ва. П, ТЬ. 2, В. 197). 
Можетъ быть къ этому же виду относятся хотя отчасти наблю- 

_дензя РоРнАм надъ кречетами на Енисеф (см. стр. 812). ТугАри- 

новъ, какъ уже отм$чено, не сообщаетъ ничего о кречетахъ, 

_ но у меня есть 2 взрослыхъ экз. Н. 97/0 изъ Барнаула, изъ 

которыхъ одинъ чрезвычайно сходенъ съ самкой, добытой у 
гнЪзда на р. ДудинкЪ, и потому весьма вЪроятно, что кречеты, 
гн$здяциеся въ Таймырскомъ кра и въ низовьяхъ Енисея, 
хотя отчасти откочевываютъ болЪе или менфе долиной Енисея, 
разсВиваясь въ конц концовъ въ степяхъ юго-западной Си- 
бири. Однако то обстоятельство, что Миддендореъ встрЪтилъ 

весною кречета на р. Новой, дБлаеть правдоподобвымъ осен- 
нее направлен1е движен1я кречетовъ изъ Таймырскаго края на 
В. Можеть быть съ этимъ совпадаетъ нахожден1е кречета у 

ст. Мысовой на р. КолымЪ, верстахъ въ 150 выше Среднеко- 
лымска, а также нахождене Н. 997/с0о въ Забайкаль$. Прежде 
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чЪмъ мы перейдемъ къ этой области, упомянемъ, что Прже- 

ВАЛЬСКИЙ досТтавилъ молодой экземпляръ Н. 9у’/а@со (заЪ пот. 

К. засег), добытый въ ноябр$ подъ Гученомъ — самый южный 

извЪстный пунктъ залета Н. 9у7}ас0 въ средней Азш.— Перехо- 
димъ теперь къ области, лежащей на востокъ отъ Байкала. Радде 

называетъ Н. 97/0 крайне рЗдкимъ обитателемъ горныхъ 

лЬсовъ южной части восточной Сибири, т.е. Яблоноваго хребта. 
съ его развЪтвлен!ями, притомъ, сколько можно понять, встрт- 

чающахтося здесь только зимою. Единственный добытый экз. — 

молодой самецъ, изъ области истоковъ р. Чикоя, найденный 

покойно сидящимъ вблизи ствола на одной изъ вижнихъ вЪт- 
вой ели, недалеко отъ отдыхающихъ по сосднимъ деревьямъ 

тетеревовЪ. Въ гораздо большемъ числ, по словамъ РАддЕ, 
оказался кречетъ во 2-й половин сентября въ Буреинскихъ 
горахъ, гдБ онъ питался преимущественно бЪлками; въ это 

время Радде видЪлъ при ежедневной охотЪ за бЪлками только 

свзтлые экземпляры этой птицы и равнымъ образомъ преиму- 

щественно свЗтлую разновидность 45 райипфатииз. „Оба вида 
птиць весьма оживляли густо зароспия лБсомъ горныя долины 

и въ такихъ мфстахъ часто можно было вид®ть бЪличью шерсть, 

оставшуюся отъ ихъ обфда. Въ этихъ л6сныхъ гущахъ, при- 

бавляетъ Радде, даже см$лому кречету нЪтъ возможности бить 
свою добычу, и онъ долженъ былъ слЗдить за нею, что дфлалъ 
съ большимъ терпн1емъ, но вм5ст$ съ тфмъ такъ осторожно, 
что мн никакъ не удавалось подойти къ нему на выстр%лъ“. 
Все это описан!е такъ мало согласуется съ повадками кречета, 
что на мой взглядъ большая часть наблюден!й Радде надъ кре- 

четами, если не всЪ, должна быть отнесена все къ тому же 

Азит ущитфатиз, хотя РаддЕ и ‘упоминаетъ его отдЪльно. 

Ерайн!Й юго-восточный пунктъ кочевокъ кречета въ континен- 
тальной восточной Аз опредЪляется Харбиномъ, откуда я 
имБю февральск!й экземпляръ, взрослаго самца, того же свЪт- 

лаго типа окраски какъ Н. дгебпие № Бву. Зат$мъ, дальнфйшее 

распространен1е Н. 97/0 въ восточной Сибири, повидимому, 

связано съ его гн®здованьемъ въ КамчаткЪ, о чемъ сообщаеть 

Дывовский, указывая со словъ м$стныхъ жителей какъ мЪФота 
гнЪфздовья кречета береговыя скалы вблизи рр. Жезёрной и 

Камбалины, въ юго-западной части полуо-ва (ВаП. 4е Егапсе, 

1888, р. 352). Дывовский говоритъ это съ знакомъ вопроса о 

Р. сап@сат, но я видфлъ оба камчатсв!е экземпляра отъ Ды- 
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БовОкАГО у "ГАчАНОВСКАГО, ПОдробно описаль ихъ и не сомн®- 
ваюсь, что это континентальная форма Н. 9у7/асо. Молодого 

кречета изъ Камчатки ДывовскиЙ самъ пом тилъ за Н. 9усо. 
Одинъ экз. былъ добытъ 2/15. 11 въ Гижиг (АПеп, ВаИ. 

Атег. Миз. Мабаг. Н1з%., ХХ, р. 244). По словамъ Этезмиаек’а 
(Вай. Ов. 56. Маф. Маз. № 29, р. 208), довольно обыкновененъ 

зимою на Беринговомъ о-в. Вопросъ о гнЪздован!и здфсь 
Н. дут/асо остался открытымъ, т. к. 5 мая н. ст. была убита 

самка съ столь развитымъ яичникомтъ, что становилось вфроят- 
ным, что она готовилась гнфздиться на островЪ. Однако, само 
собою понятно, что эта самка могла бы гнЪздиться и на Кам- 

чатк$. Ралднки (Ежегодн. Зоол. муз. 1909, стр. 62, 74) гово- 
рить, что Н. ду"/а@ со (з. пот. ВН. 9. дтебий2) вотрЪчается на 

о. Беринга только зимой, съ конца ноября до конца апр?Ъля. 

Въ Анадырскомъ кра не гнЪздится, но, по свидфтельству 
Мвгзом (Мафаг. Н136. СоПесё. ш А1ЛазКа, р. 146), наблюдался во 
время плавав1я Совлугх въ самомъ сЗверо-восточномъ углу Си- 
бири какъ у мыса Дежнева, такъ и въ бухтБ ПровидЪнйя. 
Н. П. Сокольниковъ за нфеколько лЪтъ своего пребыван!я въ 
Анадырскомъ кра получилъ только одинъ экземпляръ В. 9%/- 

Ло — плохую шкурку молодого 6 (по размВрамъ), найденную 
26. У. 906 въ окрестностяхъ Маркова. 

Чтобы покончить съ Авз1ей остается сказать, что чрезвы- 

чайно рЪдко какой-то кречетъ, скорЪе всего Н. ду’}ас0, зале- 
таеть въ Япон!ю. Такъ г. Мьтзом сообщилъ ЮЕЕВОНМ`У, Что 

одинЪ экз. кречета былъ добытъ имъ подъ Хакодаде. 

Въ Св. Америк Н. 97/0 со распространенъ отъ сЗвернаго 

„Лабрадора и береговъ Гудзонова залива, черезъ страну пуш- 

ныхЪъ звЪрей, до Аляски. Очень обыкновененъ на обоихъ 
берегахъ Андерсоновой р$ки и черезъ сфверную полосу Бри- 
танской Америки до Берингова пролива. Наблюдался и у 

мыса Барро, гдБ однако не можетъ назваться обыкновенным. 

Изр$дка гнЪздится у Св. Михаила, зимой обыкновененъ по 

нижнему течен!ю р. Юкона и по р. Кускоквимъ. Зимою зале- 
таетъ до Канады и с$верныхъ окраинъ Соед. Штатовъ (Вимтивю, 
Мегзом, Товхев, Совмех). По Эснлто\’у (Того. Ё. Ога. 1895, 

ю. 414), многократно добывался въ Гренландш, что подтвер- 

ждается также экземплярами коллекши Зоол. музея. Въ очень 

р$дкихъ случаяхъ залетаеть въ Исландию, гдЪ отнюдь не 

гн®здится, какъ и въ Гренланд!и. 
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Экологическя данныя. Несмотря на широкую область распро- 
страненйя Н. ду’/а со въ Росси и довольно большой запасть 

коллекц1онныхъ экземпляровъ, б1ологическя свфдЪн1я о немъ 

ничтожны, главнымъ образомъ потому, что огромное большин- 
ство экземпляровъ добыто во время кочевокъ птицы и случайно, 
промышленниками, безъ всякпихъ предварительныхъ наблю- 
ден1й. Стараясь свести эти свЗдЪн1я въ одну картину, мы полу- 
чаемъ сл$дующее. 

Кречетъь гнЪздится или на скалахъ, или на деревьяхъ. 
Д/Ъти, въ чисел 2—3, остаются съ родителями долго, пока вы- 

растутъ настолько, что въ состоян!и сами добывать себ до- 
бычу. Однако въ концф августа семьи уже в$роятно разби- 
ваются, т. к. въ сентябрЪ, съ первой трети, можно вотрЪчать 

отдфльныхъ молодыхъ кречетовъ. Судя по нёкоторымъ даннымъ, 
взрослые $ и © одной пары обыкновенно и во время кочевокь 
держатся вм$стЪ, хотя иногда на довольно значительномъ раз- 

стоян1и другъ отъ друга. Изъ этого сл$дуетъ, что пары ехо- 

дятся на всю жизнь. Во время кочевокъ кречеты отлетають 
отъ м$стъ своего гнфздовья въ нфкоторыхъ случаяхъ очень 
далеко (сфверная Росселя — губ. Херсонская, Крымъ) и при 
обили корма не только остаются м$сяцами въ одномъ районЪ, 

но и годъ изъ году посЪщаютъ его. Повидимому, для ‘кречета 
зимою все равно, гд$ держаться, лишь бы было достаточно 

корма: то онъ держится цЪВлую зиму въ л$еной области (губ. 
Тобольская), то улетаетъ въ степи (южная Росе1я, Башкир!я), 

но осенью въ большомъ количествЪ (конечно, относительно) 

держится у рЪкъ, на пролетныхь путяхъ водяной птицы 
(нижняя Печора, р$ки заволжскаго района, Обь съ ея прито- 

ками). Повидимому, взрослые кречеты возвралцаются къ своимъ 
гнЪздовымъ м$стамъ поздно, лишь ко времени гн$здованья; 
такъ, В. В. ЧЕРнЕВСк!Й наблюдалъ пару въ Ананьевскомъ у. до 

конца апр$ля. Конечно, пролет$ть изъ южной Росе!и даже въ 
Лапландю для кречета д$ло не трудное и едва ли беретъ болЪе 

2—8 дней. Когда начинается насиживанье, я могу указать лишь 
приблизительно по состоян1ю нфкоторыхъ самокъ, им5ющихся 

въ коллекци: старая ©, добытая въ Усть-ЦыльмЪ въ ма, съ 
насяднымъ пятномъ; © а4. тоже съ насяднымъ пятномъ, была 
добыта 10/28. У на р. ДудинкЪ у гн$зда; у самки изъ Архан- 
гельской губ. при которой было добыто два порядочно’ взрос- 

лыхъ птенца, насядное пятно зарастаеть пухомъ — вЪроятно 



оБворо-западной Сибири, безъ боле тот т 
о те _Ивъ этого о оибуеты г 

ковскомъ_ ао: саду, начала линять въ концЪ поня, но 
бла въ послФднихъ числахъ поля, когда линька только что 

азвилась. 
Пищу кречета, безъ сомн®н!я, предпочтительно составляютъ ' 

ен. особенно куропатки, какъ сЪрыя (въ степи), такъ и И 
_ бФлыя (въ тундрЪ). Показан!е Радде, что кречетъ въ Буреин- 

_ скихъ горахъ кормится б$лками, кажется мнЪ мало вроят- ' 
. ‘нымъ; единственный добытый Рладде экземпляръ находился по- 

_ близости отъ отдыхавшей стаи тетеревовъ, но что у него было. 
о в'ь желудк& — РаддЕ не сообщилъ. 

ы Теперь дополнимъ эти скудныя св дБ!я наблюден!ями надъ 

и кречетами въ Лапланди и кой-чфмъ изъ данныхъ американ- 

_  скихъ зоологовъ. _ 

Въ Лапланди норвежск!й кречетъ гнЪздится преимуще- 
_ ственно на скалахъ, чаще всего по берегамъ ркъ и озеръ, но 

_ иногда и на деревьяхъ, растущихъ по окраинамъ обширныхъ 
_  болоть. Очевидно, что птица руководится при выборВ м$ста 

для гнЪзда близостью мФетъ, изобилующихъ кормомъ. На ска- 
лахъ и утесахъ гнфздо располагается чаще всего на высотЪ 

отъ 50 до 100 футовъ и помфщается въ выбоин скалы, иногда 
_ какъ бы въ небольшой пещер. На деревьяхъ гнЪздо устраи- 
зается или на вершинЪ, или близко къ вершинф на большой 

боковой вЪтви, саженяхъ въ 6 отъ земли. Чаще всего птипа 

сама устранваетъ себЪ гнЪздо, но иногда занимаетъь гнЪздо 
ворона. Бываетъ и такъ, что гнфздо кречета, почему либо 

оставленное его владБльцами, послфдовательно занимается то 
воронами, то зимняками, пока кречеты опять не возвратятся къ 

- нему. Гн$здо большое и сдЪлано изъ сравнительно толетыхъ 

вЪтокъ, съ ободраной корой. Неглубовый лоточекъ содержить 
ничтожное количество грубой, сухой травы и въ рЪдкихъ слу- 



344 — Н\1ЕВОЕАТСО СУВЕАТОО. 

чаяхъ перья бЪлой куропатки или самого кречета. Яйца кла- _ 
дутся или въ половинЪ или въ конц апрФля, обыкновенно въ 
числЪ четырехъ, р$дко трехъ, и очень измфнчивы по окраск®, 
будучи то блВдно-желтовато-б$лыми съ р$дкими красноватыми 

пестринами, то бл$дно-красноватаго основного цвЪта съ болЪе 

темными точками и пятнышками, то однообразно красновато- 
бурыми отъ густого скоплен1я буровато-красныхъ пестринъ по 
тому же красноватому фону. Ювеззев приводитъ_минимальные 
разм$ры яицъ какъ 2,06 на 1,64 д., максимальные какъ 2,42 
на 1,37. Въ общемъ они похожи на яйца Н. ат4из, но скор- 

лупа ихъ боле тонко зерниста. Самець и самка держатся оба 

около гн$зда и вЪроятно самецъ отъ времени до времени смЪ- 
няетъ самку на гнЪздЪ. Обезпокоенныя птицы слетаютъ съ 

гнЪзда съ громкимъ крикомъ и присаживаются невдалекЪ отъ 

него, своимъ безпокойствомъ нер$дко обнаруживая присут- 
сте гн$зда, которое безъ того трудно обнаружить на скалЪ. 
Крикъ норвежскаго кречета сравниваютъ съ крикомъ дербника, 
но конечно онъ много сильнЪе. На Андерсоновой р$кз (въ 

области Гудзонова залива, въ С. Америк) МасгАвгАме нашель 
многочисленныя гнФзда описываемаго вида, свыше 20, устроен- 

ныя почти всф на высочайшихъ деревьяхъ по обоимъ бере- 

гамъ р$ки, или на самой вершин или близъ вершины дерева. 
Только два гнфзда находились не на деревьяхъ, а одно — на 

утесЪ, другое — въ стфнЪ глубокаго оврага. ГиЪзда были сд?- 
ланы изъ сучьевъ и вЪточекъ и выстланы внутри мхомъ, сухой 

травой, оленьимъ волосомъ, перьями и пр. Яйца, въ количе- 

ствё 3—4, откладываются здфсь не ранЪе 10-го мая н. с. По- 

слЪдн1я кладки были взяты 12-го поня н. с. Судя по тому, что 

степень развит1я зародышей сильно различна въ яйцахъ одной 
и той же кладки, кречеты приступаютъ къ насиживан!ю какъ 
только снесено первое яйцо. Зимой Н. дут’ра со можетъ быть 

встр$ченъ во всей области его распространен!я, гдВ есть 
кормъ, но особенно часто онъ встрЪчается тамъ, гд$ много 
бЪлыхъ куропатокъ. Метзом говоритъ, что молодые кречеты, 
добытые имъ около Берингова моря въ апрл% и ма, еще не 

начинали линьки. 
Воть тЪ немномя свЪдн1я, которыя должны помочь 

нашимъ орнитологамъ въ производств$ наблюденй надъ 

жизнью Н. 9у'/асо на протяжен!и отъ БЪлаго моря до Ве- 

рингова. 
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